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РАЗДЕЛ I.  
 

Тема 1.  
Понятие о Священном Писании.  

Святость и богодухновенность Священного Писания.  

Писание и Предание.  

 
Прямое значение термина священное Писание – это «священная письменность», которая сопут-

ствует религиозно-культурному пути человечества. Понятие «священного» (религиозность) свойственно 
всем народам и религиям. Согласно Катехизису святителя Филарета Московского, Священным Писанием 
называются книги, написанные Духом Божьим через освященных от Бога людей. 

А.И. Осипов: «святой» - «иной», «изъятый из повседневного употребления» (евр. «кадош»).  
Связь со св. Преданием, т.е. религиозной «традицией» - непосредственна. Ведь Писание – это, 

прежде всего, записанное предание. Св. Илларион (Троицкий): «Христос не писал, апостольские послания 
были написаны через десятилетия после Его Воскресения, но Его Евангелие было живо в сердцах апосто-
лов и евхаристической жизни первохристианской Церкви». 

Да и так называемое Ветхозаветное сверхъестественное Откровение Божие, сохранялось богоиз-
бранными людьми в устном виде задолго до его письменной фиксации. От Адама до Моисея слово Божие 
не записывалось, но передавалось из уст в уста. Живая память ветхозаветной общины спасения была 
письменно зафиксирована в течение многих сотен лет боговдохновенными мужами: патриархами, царями, 
пророками, священниками, мудрецами и кодификаторами священных книг. Ими же было осознано пони-
мание непрерывного живого предания, вне которого невозможно правильное понимание слова Божия. 

Четкое различие между Священным Преданием и преданиями человеческими (ср.: Мк.7,8) только 
подчеркивает то значение, которое придавалось сверхъестественному Откровению, содержимому всей вет-
хозаветной общиной спасения и в оптимальной своей форме зафиксированному в Священном Писании. 

Религиозность традиций предполагает определенную «вдохновленность» авторов св. книг. Так, 
древнегреческие философы, поэты и ученые по большей части были мистиками, людьми религиозными, 
общавшимися с духовным миром (священный бред). Это только в христианской традиции «воздушные духи» 
квалифицируются как бесы: для многих религий, в том числе и для каббализма, мусульманства 
«даймонионы» - вовсе не обязательно противники Бога. «Святость» религиозного опыта – не обязательно 
«нравственность» (пр.: священная проституция древнего мира). Это понятие говорит лишь о причастности 
«неотмирному», о «вдохновении», «связанности неким духом». 

Богодухновенность Священного Писания Христианской Церкви принципиально отличается от 
«святости» и «вдохновенности» языческого мира. В Библии речь идет о Богодухновенности, т.е. 
воздействии на человека именно Бога, а не абстрактной «духовности». Ап. Павел приводит и критерий 
отличия Богодухновенности от ложной, бесовской «вдохновенности», или «одержимости». 1Кор.: «духи 
пророческие послушны пророкам», и т.д.  

К. Льюис (филолог): в отличие от св. книг других религий, Библия – не только «мифологична» (в ее 
составе – множество более древних культурных пластов), но и исторична. Можно сказать, св. книги Ветхого 
Завета – одни из самых древних, и в то же время самых исторически достоверных книг на Земле.  

В среднем для ветхозаветных книг характерен период написания между X и V в. до Р.Х. Такие 
книги признаются каноническими. Есть книги менее древние – III в. (неканонические), но есть и предание 
седой старины – книга Иова, чье происхождение зашкаливает за II-III тысячелетия до Р.Х. 

Так, для сравнения. Только религиозные тексты Междуречья и Египта, восходящие к IV тыс. до 
Р.Х., Китая – ко II тыс., Индии – 1200-1000 до Р.Х., являлись современниками процесса создания священной 
книги иудейского народа и Христианской Церкви. Греческие же, например, мистические и философские 
трактаты – всего лишь VI-V вв. до Р.Х., т.е. сравнительно молодые по времени. Поэтому сириец Татиан, 
христианский апологет II века по Р.Х., обоснованно опровергает обвинение христиан в заимствовании чего-
нибудь из «научной» греческой философии. По мысли апологета, напротив, многие мысли эллинских ученых 
были «присвоены» ими у предшествовавших традиций, в том числе и у древнеиудейских пророков.  

Достоверность Евангелия (списки I-II вв. по Р.Х.) – и, например, трудов Платона и Аристотеля (VI-V 
вв. до Р.Х.) (в списках X-XI вв. по Р.Х.). 

Хотя в критическом XIX веке протестантские теологи отказывали Библии в праве быть 
историческим источником, в наше время, после многочисленных археологических открытий, многие события 
древней истории реконструируют именно в свете достоверности свидетельств книг Священного Писания. 

Главной чертой, отличающей св. писания «Библии» от всех других литературных произведений, со-
общающей им высшую силу и непререкаемый авторитет, служит их богодухновенность. Под нею разумеет-
ся то сверхъестественное, божественное озаренье, которое, не уничтожая и не подавляя естественных сил 
человека, возводило их к высшему совершенству, предохраняло от ошибок, сообщало откровения, словом 
— руководило всем ходом их работы, благодаря чему последняя была не простым продуктом человека, а 
как бы произведением самого Бога. По свидетельству св. ап. Петра, «никогда пророчество не было произ-
носимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» 
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(2Пет.1,21). У ап. Павла встречается даже и самое слово «богодухновенный» и именно в приложении к св. 
Писанию, когда он говорит, что «все Писание богодухновенно» (2Тим.3,16). Это убеждение было основано 
на словах Спасителя, подтвердившего веру ветхозаветной Церкви в богодухновенный характер книг Ветхого 
Завета следующими словами: Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют обо Мне (Ин.5,39). В Ветхом Завете писания Моисея называются книгой слов Господних 
(см.: Исх.24,4), книгой закона Божия (см.: Нав.24,6), книгой Господней (см.: Ис.34,16), словом Господним 
(см.: Иер.1,1-2; Мих.1,1 и др.). Свою речь пророки предваряют словами: Так говорит Господь, Господь го-
ворит (Иер.2,2; Ам.1,3; Ис.1,2). Сам Христос о словах 109-го псалма свидетельствует, что Давид сказал их 
Духом Святым (Мк.12,36). Апостолы также неоднократно говорили о Священном Писании KАК продиктован-
ном Духом Божьим, говорившим через пророков (см.: Деян.1,16; 28,25; 2 Пет.1,21; Евр.1,1). 

Все это прекрасно раскрыто и у Отцов Церкви. Так, апостол Варнава говорит, что в пророке говорит 
Сам Господь. Святитель Климент Римский пишет, что пророки были служителями Божией благодати и гово-
рили Духом Святым. Святитель Игнатий Антиохийский называет пророков людьми божественнейшими, ко-
торые были вдохновлены благодатью Христовой. По мнению Тертуллиана, пророки говорили, следуя не 
человеческому чувству, но Духу Божию. Святой Иустин Философ говорит, что изречения пророков произо-
шли не от самих вдохновленных людей, но от приводившего их в движение Божественного Слова; что они 
говорили Божественным Духом. Он считает, что Слово Божие есть единый сочинитель всех Священных Пи-
саний, от чьего бы лица они ни были написаны. Святитель Ириней Лионский говорит, что Священные Писа-
ния совершенны, поскольку они изречены Словом Божиим и Духом Его.  

Несомненное доказательство богодухновенности Священного Писания раннехристианские апологе-
ты видели в совершенной гармонии различных его книг. Так, Феофил Антиохийский считал, что святые пи-
сатели закона, пророческих книг и Евангелий согласны друг с другом, поскольку «все они были движимы 
Духом и говорили единым Духом Божиим». Вследствие этой гармонии, по мнению святого Иустина Филосо-
фа, никакое место Священного Писания не противоречит другому. Другое доказательство богодухновенно-
сти апологеты видели в том, что в Священном Писании содержатся столь возвышенные и Божественные 
истины, что они не могли быть плодом только естественных человеческих умственных способностей, но бы-
ли даром свыше. Сверх того, эти Божественные истины изложены в Священном Писании в простой, доступ-
ной и безыскусной манере, а составители его были люди преимущественно неученые, пастухи и простецы. 
Еще одно веское доказательство богодухновенности Священного Писания апологеты видели в исполнении 
пророчеств. Святой Иустин Философ считал это доказательство величайшим и истиннейшим: по его словам, 
«мы тверды во всем, чему научены от Него (Христа), ибо на деле сбывается то, чему Он заранее предска-
зал произойти; а это есть дело Божие, чтобы предсказывать, как Он, какое-либо событие, и чтобы оно про-
изошло точно так, как предсказано». 

Но эта «богодухновенность» св. писаний и их авторов не простиралась до уничтоженья их личных, 
природных особенностей, как это было у язычников, экстрасенсов, чревовещателей. Богодухновенность – 
это «Богочеловеческий» процесс, свидетельство влияния Божественного Откровения на человеческое бы-
тие. Вот почему в содержании св. книг, в особенности их изложения, стиле, языке, характере образов и вы-
ражений мы наблюдаем значительные различия между отдельными книгами св. Писания, зaвиcящие от ин-
дивидуальных, психологических и своеобразных литературных особенностей их авторов. 

Александрийскими богословами II-III веков Оригеном и Климентом Александрийским указывается, 
что во время получения Божественного откровения священные писатели были в полном сознании и не ис-
пытывали никакого умопомешательства или умопомрачения. После того как откровение было получено, 
Святой Дух побуждал волю их к сообщению этих слов другим. При этом священные писатели пользовались 
естественными человеческими способностями, находящимися в зависимости от индивидуальных особенно-
стей каждого из них. Поэтому написание священных книг понималось как сотрудничество, синергия Святого 
Духа и человека. Точно так же святитель Василий Великий решительно отвергает мнение о пророках как 
только об инструментах Слова, а святитель Иоанн Златоуст указывает на приспособление священных авто-
ров к «немощи человеческой», хотя «все Писания (и) написаны не рабами, а Господом всех — Богом», а, по 
словам св. Григория Великого, «языком святых пророков и апостолов говорит нам Господь».  

Подобные мнения о богодухновенности можно встретить и у позднейших отцов Церкви. Так, препо-
добный Иоанн Дамаскин посвящает Священному Писанию 90-ю главу «Точного изложения православной 
игры», где он систематически излагает содержимое Церковью учение о богодухновенности. 

С этого времени понимание того, что книги Священного Писания являются плодом синергии Бога и 
человека, становится неотъемлемой частью православного вероучения. С конца XIX века, то есть со време-
ни выхода в свет в 1884-1897 годах «Опыта православного догматического богословия» епископа Сильвест-
ра (Малеванского), для отечественной библеистики характерным является проведение параллели между 
богочеловеческим характером Священного Писания и халкидонским догматом о Богочеловеческой природе 
Христа Спасителя. 

 

Тема 2.  
Значение термина «Библия», разделение книг по содержанию, их число.  

Канонические и неканонические книги. 
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Сам термин «Библия» взят из греческого языка, от слова , что значит «книга», и употреблен во 

множественной форме  (от единственного числа, уменьшительного  , означающего «не-

большую книгу», «книжечку»). Следовательно,  буквально означает собой целый ряд или собрание 
таких небольших книг. В связи с этим св. Иоанн Златоуст толкует это слово, как одно собирательное поня-
тие: «Библия, — говорить он, — это многие книги, которые образуют одну единую». 

Это коллективное обозначение св. Писания одним собирательным именем, несомненно, существо-

вало уже и в ветхозаветный период. Так, в своей подлинной греческой форме () встречается в пер-
вой Маккавейской книге (1Мак.12,9), а соответствующий ей еврейский перевод дан у пророка Даниила 
(Дан.9,2), где произведения св. Писания обозначены термином «Гассефарим», что значит «книги», точнее — 
известные определенные книги, так как сопровождаются определенным членом — «га». 

Небезынтересно отметить, что оба эти термина — еврейский „сефер" и греч.  — по своему 
филологическому анализу дают нам представление о том материале, который в древности употреблялся 
для письма и на котором, следовательно, были написаны подлинники и древнейшие списки священных книг. 
Так, еврейские книги послепленного периода, очевидно, писались на пергаменте, т.е. очищенной и выгла-
женной коже, ибо слово „сефер" происходить от евр. глагола „сафар", означающего „сбривать", „очищать 
кожу от волос". Греческие же авторы, вероятно, предпочтительно писали на „папирусе", т.е. на бумаге из 
специально обработанных листьев особого египетского растения. 

В период новозаветной истории, по крайней мере на первых его порах, мы еще не находим слова 
«Библия», но встречаем целый ряд его синонимов, из которых наиболее употребительны следующие: «Сло-
во Божие» (см.: Лк.11,28), «Писание» (Лк.4,21; Ин.20,9; Деян.8,32; Гал.3,22), «Писания» (Mф.21,41; Лк.24,32; 
Ин.5,39; 2Петр.3,16), «Святые Писания» (Рим.1,2), «Священные Писания»   (2Тим.3,15). 

Но уже у мужей апостольских, наряду с только что перечисленными названиями св. Писания, начи-

нает встречаться и термин . Святитель Климент Римский в его первом послании к коринфянам 
прилагает его ко всем текстам Ветхого Завета. Однако во всеобщее употребление (для Ветхого и Нового 
Завета) он входит только со времени известного собирателя и истолкователя св. Писания — Оригена (IIIв.) 
и, особенно, св. Иоанна Златоуста (IV в.). 

От греческих авторов такое собирательное обозначение Св. Писания перешло и к латинским писателям, 

причем множественная форма среднего рода  окончательно получила здесь значение единствен-
ного числа женского рода - biblia. Это последнее наименование, в его латинской форме, перешло и в Рос-
сию, благодаря, вероятно, тому обстоятельству, что наши первые собиратели славянской Библии находи-
лись, между прочим, и под влиянием латинской Вульгаты.  

Принятое разделение Библии на Ветхий и Новый Завет восходит к противопоставлению пророком 
Иеремией (см.: Иер.31,31) Нового Завета (то есть нового союза Бога с людьми) и Завета Ветхого, нарушен-
ного ветхим Израилем (см.: Иер.31,32). Осуществление Иисусом Христом предсказанного пророком Иере-
мией Нового Завета (см.: Лк.22,20) дало основание апостолу Павлу все священные книги, повествующие о 
союзе Бога с Ноем, Авраамом и народом Израиля, назвать Ветхим Заветом (см.: 2Кор.3,14). Эта традиция и 
была удержана Новым Израилем — Церковью Христовой. 

Обычно со словом «Библия» соединяется представление о некоей большой книге, заключающей в 
себе Священное Писание Ветхого и Нового Завета. В реальности же это не одна книга, а целый, строго 
определенный Церковью, сборник священных книг, написанных в разное время, в разных местах и в раз-
личных обстоятельствах. Объединяет их конечная цель, содержание – «завет» Бога с человеком. 

Слово «Завет» (евр. «берит» — «союз, договор, условие») означает обоюдный союз Бога и чело-
века, причем нерасторжимый, поскольку даже при неправедности людей Бог остается верным: и в дарова-
нии благоденствия, и в наказании. Отсюда «Завет» называется «законом Божьим» (номос), как непререкае-
мая данность, наподобие природного закона тяготения. 

История установления Завета: установление Завета, как отношение между Богом и человеком, еще 
в раю

1
 («Вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои» — ир.17,10). Нарушение Завета гре-

хопадением. Обетование о «семени жены» («И вражду положу между тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 

3,15), которое сокрушит силу диавола и даст людям вечное блаженство. Завет заключается с избран-
ным племенем Сима. Затем Завет заключается с отдельным родом, происходящим от Авраама (Быт.15), 
чрез Исаака (Быт.17,19) и через Иакова (Быт.28,4). Синайский Завет Бога с потомками Авраама, Исаака и 
Иакова подтверждает, что Израиль должен быть «царством священников и народом святым» (Исх.19,6) и 
приготовить всех людей к принятию Мессии, Ходатая Нового Завета, Который принесет на землю спасение 
чрез Свое воплощение и крестную смерть. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал 
им и сказал: примите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И 
сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк.14,22-  Так 
через Рождество, смерть и Воскресение Спасителя произошло восстановление Завета со всеми людьми: 
возвращение к первоначальному Завету в раю. 

Другим весьма важным признаком священных книг Библии, обусловливающими собой различную 
степень их авторитетности, является канонический характер одних книг и неканонический других. Чтобы 
выяснить себе происхождение этого различья, необходимо коснуться самой истории образования Библии.  

                                                           
1
 Завет между Богом и человеком в богословской литературе называют Первоевангелием (смотри Быт. 1, 28-30). 
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Каноническими (от греч. — «правило») книгами Ветхого Завета называются те ветхозаветные 
писания, которые всей Церковью признаются в качестве слова Божья, содержащего непогрешительное уче-
ние о вере и нравственности. 

Одно из первых упоминаний о составе канона книг Ветхого Завета находится в сочинении Иосифа 
Флавия «Против Аппиона», где сказано следующее: «К книгам, написанным до Артаксеркса Лонгимана... 
нельзя ничего ни прибавить, ни отнять. Этих книг: 5 книг закона, 13 пророков, 4 священных песней и уче-
ний». 

Таким образом, Иосиф Флавий передает учение о каноне, свойственное фарисейству, к которому он 
принадлежал. Однако в самой иудейской среде вопрос о каноне не был решен однозначно. Во времена са-
мого Иосифа Флавия, около 90 года по Р.X., в Ямнии проходил собор иудейских книжников, споривших о 
Богодухновенности и, следовательно, каноничности книг Экклезиаста и Песни Песней. Ямнийский собор 
признал неканоничными все книги, написанные после Ездры. О каноничности же таких книг, как Экклезиаст, 
а также некоторых разделов Притчей Соломоновых и книг пророка Иезекииля споры, согласно Талмуду, шли 
и во II веке по Р.X., а о книге Есфири — до V века по Р.X. 

В первые века христианства еще не было четкого осознания того, какие именно книги Ветхого Завета 
являются каноническими и каковым должно быть отношение к книгам неканоническим. 

Так, отцы I-III веков по Р.X. цитируют неканонические книги Ветхого Завета, называя их Писанием: 
святитель Киприан Карфагенский, святитель Климент Римский, святой Поликарп Смирнский, святитель Ири-
ней Лионский, Климент Александрийский, святитель Ипполит Римский, святитель Дионисий Александрий-
ский. В то же время известно, что с наименованием «писание» цитировалась апокрифическая книга Еноха в 
Послании Варнавы, а также Тертуллианом и Климентом Александрийским. Ме-литон Сардийский (176 г.) в 
своем списке канона не упоминает книг Неемии и Есфири. 

Ориген пишет, что неканонические книги назначены лишь для назидания оглашенных, и в то же вре-
мя у него находится множество цитат из этих книг с наименованием их Писанием. 

85-е апостольское правило называет «чтимыми и святыми» три книги Маккавейские, а книги Иисуса, 
сына Сирахова, советует читать для назидания юным. 

60-е правило Лаодикийского собора в числе принимаемых книг Ветхого Завета упоминает книгу про-
рока Варуха и Плач, и Послание Иеремии. 

В 39-м Послании о праздниках святитель Афанасий Александрийский говорит о необходимости сле-
дования двадцатидвухбуквенному еврейскому канону, но в то же время к книге пророка Иеремии сопричис-
ляет книгу пророка Варуха и Послание Иеремии. 

К книгам, полезным для оглашенных, святитель Афанасий относит не только такие неканонические 
книги, как Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова, Иудифь и Товит, но и каноническую 
книгу Есфири. 

Святитель Кирилл Иерусалимский в четвертом огласительном поучении называет Божественным 
Писанием все канонические книги, соединяя, впрочем, с книгой пророка Иеремии неканонические книги про-
рока Варуха и Послание Иеремии. 

Святитель Григорий Богослов, его современник, в одной из своих поэм, напротив, исключает из чис-
ла «верных книг» не только книги пророка Варуха и Послание Иеремии, но и книгу Есфири. 

Точно так же исчисляет в своем послании к Селевку «канон богодухновенных Писаний» и святитель 
Амфилохий, замечая, впрочем, что книга Есфири некоторыми приемлется. 

Святитель Епифаний Кипрский как о богодухновенных книгах говорит только о канонических, пере-
числяя книгу Есфири в общим списке. 

Византийские канонисты Зонара, Вальсамон, Аристин и Матфей Властарь вырабатывают свой-
ственную Православной Церкви терминологию, прилагаемую к священным ветхозаветным книгам. Часть из 
них они называют «каноническими», в исчислении которых не отходят от канона иудейского, остальные же, 
за исключением 3-й книги Ездры, не отвергают, называя их «чтимыми и святыми». То же говорит и пре-
подобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры». 

На крайнем же востоке тогдашнего христианского мира отношение к неканоническим книгам Ветхого 
Завета было в общем отрицательным: известные экзегеты блаженный Феодорит Кирский и преподобный 
Ефрем Сирин в своих толкованиях не только ограничивались книгами каноническими, но и опускали их об-
щеизвестные неканонические разделы. На западе же христианского мира возобладало прямо про-
тивоположное к этим книгам отношение. Так, в декрете папы Дамаса 374 года в числе «принимаемых книг», 
кроме канонических, были перечислены такие книги, как Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына 
Сирахова, Товит, Иудифь и две книги Маккавейские. Блаженный Августин в своем исчислении священных 
ветхозаветных книг также делает различия между книгами каноническими и неканоническими. Такое пере-
числение было принято и на Карфагенских соборах, в которых блаженный Августин участвовал (см. 33-е 
правило Карфагенского собора). 

Хотя такие западные богословы, как Иларий Пиктавийский, Руфин Аквилейский, блаженный Иероним 
Стридонский, и делали различие между книгами каноническими и неканоническими, в общем, в Западной 
Церкви им усваивался одинаковый авторитет. Памятниками такого отношения к составу Ветхого Завета яв-
ляются декреты пап Иннокентия, Геласия, Ормизды, святителя Льва Великого, Николая I, Евгения IV, со-
причислявшие к богодухновенным все известные неканонические книги Ветхого Завета, кроме второй и тре-
тьей книг Ездры и третьей книги Маккавейской. 
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События, связанные с Реформацией, обусловили канонизацию этого взгляда на Тридентском собо-
ре. Хотя в ходе обсуждения некоторые из богословов сомневались в необходимости уравнивания книг кано-
нических и неканонических, тем не менее на 4-й сессии от 10 апреля 1546 года с угрозой отлучения всем, не 
приемлющим этого правила, были признаны «священными и каноническими» все ветхозаветные книги, кро-
ме третьей книги Маккавейской, также второй и третьей книги Ездры. Последние две хотя и не были призна-
ны каноническими, но в силу того обстоятельства, что они существовали в Вульгате, в современных из-
даниях они иногда помещаются в приложении. Точно так же в качестве приложения неканонические книги 
печатались и в первых протестантских изданиях Библии. Сами эти книги протестанты вслед за блаженным 
Иеронимом называли «апокрифами, полезными для познания нравов, но не авторитетными для учения ве-
ры». В дальнейшем на «апокрифы» в протестантских сообществах утвердился отрицательный взгляд, и в 
течение XIX века они были изъяты из протестантских изданий Библии. 

В ветхозаветной общине спасения все священные книги группировались в три раздела: Закон, Про-
роки и Писания. Такое разделение, о котором говорит и Христос (см.: Лк.24,44), было удержано новозавет-
ной Церковью, что видно из системы богослужебных чтений Ветхого Завета,— в большинстве случаев их 
три: одно из Закона, одно из Пророков, одно из Писаний (агиографов). 

Более поздняя схоластическая традиция предполагает разделение книг Ветхого Завета на четы ре 
отдела: законоположительные, исторические, пророческие и учительные. 

Законоположительными книгами Ветхого Завета называются книги, в которых заключаются зако-
ны богооткровенной религии Моисеевой. Таковыми являются пять книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа 
и Второзаконие. 

Исторические книги Ветхого Завета заключают в себе историю политической и религиозной жизни 
ветхого Израиля. Таких книг 19: Иисуса Навина, Судей, Руфи, четыре книги Царств, две книги Паралипоме-
нон, первая книга Ездры, книга Неемии, вторая книга Ездры, книги Товита, Иудифи, Есфири, три книги Мак-
кавейские и третья книга Ездры. 

Учительные книги Ветхого Завета содержат в себе учение ветхозаветной общины спасения о 
предметах веры и нравственности. Этих книг 7: книга Иова, Псалтирь, книга Притчей Соломоновых, Эккле-
зиаст, Песнь Песней, книги Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 

Пророческие книги Ветхого Завета содержат предсказания о судьбах человечества, в особенности 
о Спасителе — Мессии, Его Церкви и тайне искупления. Этих книг 19: книги четырех великих пророков — 
Исайи, Иеремии (с прибавлением: Плач Иеремии, Послание Иеремии, книга пророка Варуха), Иезекииля, 
Даниила и 12-ти малых пророков — Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, 
Аггея, Захарии и Малахии. 

В Ветхом Завете существует 39 канонических книг, но из уважения к ветхозаветной традиции кано-

ническими книгами считаются 22, по числу букв древнееврейского алфавита. 
Книги эти следующие: 
1.  Бытие. 
2.  Исход. 
3.  Левит. 
4.  Числа. 
5.   Второзаконие. 
6.  Книга Иисуса Навина. 
7.  Книга Судей и книга Руфи. 
8.  Первая и вторая книги Царств (книга Самуила). 
9.   Третья и четвертая книги Царств (книга Царей). 
10.  Первая и вторая книги Паралипоменон (книга Хроник). 
11.  Первая книга Ездры и книга Неемии. 
12.  Книга Есфири. 
13.  Книга Иова. 
14.  Псалтирь. 
15.  Книга Притчей Соломоновых. 
16.  Книга Экклезиаста. 
17.  Книга Песни Песней. 
18.  Книга пророка Исайи. 
19.  Книга пророка Иеремии с книгой Плач Иеремии. 
20.  Книга пророка Иезекииля. 
21.  Книга пророка Даниила. 
22.  Книги 12-ти малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, 
Аггея, Захарии и Малахии. 

Неканонических книг Ветхого Завета одиннадцать: 
1. Вторая книга Ездры. 
2. Книга Товита. 
3. Книга Иудифи. 
4. Книга Премудрости Соломона. 
5. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 
6. Послание Иеремии. 
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7. Книга пророка Варуха. 
8. Первая книга Маккавейская. 
9. Вторая книга Маккавейская. 
10. Третья книга Маккавейская. 
11. Третья книга Ездры. 

Неканоническими являются также и некоторые ниже перечисленные разделы канонических книг: 
1)  Во второй книге Паралипоменон: 
— молитва царя Манассии. 
2) В книге Есфири: 
— сон Мардохея (1-я гл.), 
— указ Амана (3-я гл.), 
— молитва Мардохея и Есфири (4-я гл.), 
— речи Есфири и Артаксеркса (5-я гл.), 
— указ Мардохея от имени Артаксеркса (8-я гл.), 
— изъяснение сна Мардохея (10-я гл.). 
3) В книге Иова: приписка, указывающая родословие Иова (42-я гл.). 
4) В Псалтири: 
— псалом 151-й. 
5) В книге пророка Даниила: 
— молитва Азарии и песнь трех отроков в пещи вавилонской (3-я гл.), 
— история Сусанны (13-я гл.), 
— история Вила и дракона (14-я гл.). 

 

Тема 3.  
Язык оригиналов библейских книг.  

Книги Ветхого Завета: язык, алфавит, материалы для письма.  

Формирование канона Св. Писания Ветхого Завета. Таргумы. 

 
В допленное время священные тексты записывались на папирусе — материале, изготовленном из 

листьев нильского тростника. Этому есть различные свидетельства. Во-первых, для того чтобы утопить в 
водах Евфрата упомянутую в Иер.51,63 книгу, к ней привязывают камень. Это необходимо было только при 
написании текста на папирусе — кожаный свиток утонул бы и сам по себе. Во-вторых, свиток пророчеств 
Иеремии легко горел на жаровне (см.: Иер.36,23). В-третьих, упомянутый в Иез.2,10 свиток был исписан с 
двух сторон, что свойственно было именно папирусным текстам. В-четвертых, из всего допленного времени 
до нас дошел один отрывок из Писания: в 1979 году при раскопках Кетеф-Гинноме были найдены лишь две 
небольшие серебряные пластины VII-VI века до Р.X., содержавшие текст священнического благословения 
(см.: Чис.6,24-26). Это могло быть обусловлено применением в остальных папируса, материала недолговеч-
ного в климатических условиях Святой Земли, известной дождями ранними и поздними (см.: Втор.11,14). В-
пятых, слово, обозначающее на библейском иврите удаление текста, прямо указывает на его смывание (с 
папируса — с кожаных свитков текст соскабливается). В-шестых, сохранившиеся печати допленного време-
ни на обратной стороне имеют четкий папирусный оттиск. 

В дальнейшем, после плена вавилонского, священные тексты обычно записывались на пергаменте 
— особо выделанной коже чистых животных. Текст записывался на одной стороне в виде столбца, и весь 
свиток сворачивался на скалку. 

Тогда же, после плена вавилонского, финикийский (палеоеврейский) алфавит был сменен квадрат-
ным вавилонским шрифтом. Древний алфавит тогда называли «еврейским» или «разорванным», а новый — 
«ассирийским» или «квадратным». Во всеобщее употребление последний был принят не сразу — особенно 
долго продолжали писать древним шрифтом священные тексты. Об этом свидетельствует тот факт, что 
разночтения в именах собственных в послепленных книгах могли возникнуть при смешении букв, сходных по 
написанию только и палеоеврейском алфавите. Разночтения же, находящиеся в Септуагинте (см. главу 10, 
о переводах), могли возникнуть при смешении букв, сходных в алфавите квадратном,— это говорит о том, 
что только в III-II вв. до Р.X. написание священных текстов перешло на вавилонский шрифт. Отношение 
иудеев послепленного времени к двум своим алфавитам как, соответственно, священному и гражданскому 
иллюстрируют кумранские находки. В наиболее ранних кумранских свитках палеоеврейское письмо исполь-
зовалось для передачи священных текстов, ассирийское — светских. В более поздних рукописях Писания, 
написанных квадратным ассирийским письмом, четырехбуквенное имя Божие все равно писалось буквами 
финикийскими. 

Еще одной особенностью допленных текстов было то, что на письме отображались только соглас-
ные звуки, что в силу особенностей, свойственных северо-западной ветви семитских языков, давало воз-
можность понимания текста, записанного на живом языке. 

В послепленный период, когда разговорным языком иудеев стал арамейский, правильное чтение за-
креплялось при помощи полугласных звуков; тогда же появилась и практика проставления над ними так 
называемых акцентов, сохранившихся в Самарянском Пятикнижии. Чем древнее текст, тем больше в нем 
неполных написаний, так как он отображает более давнюю эпоху, когда не было необходимости уточнять 
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слова живой речи. Сравнительные таблицы полных и неполных написаний подтверждают предание ветхо-
заветной общины спасения о последовательности написания книг Ветхого Завета. Введение полных напи-
саний тем не менее не всегда устраняло разночтения, что особенно важно в тех случаях, когда различная 

огласовка изменяла смысл сказанного (см., напр.: Быт.26,23; 33,18; Ис.2,12; 9,7; 56,11; Иер.1,1; Ос.11,10; 
13,3; Ам.3,11; 4,12-13; 8,12; Мих.5,3; 7,12; Соф.3,8). 

Такие разночтения приводили к спорам; пример подобной дискуссии находится в талмудическом 
трактате Санхедрин, где описывается спор школ Гиллеля и Шаммая о том, как читать Исх.23,19: не вари 
козленка в молоке матери его или в жире. Решение вопроса в пользу первого из чтений привело к созда-
нию целой системы ритуальных иудейских предписаний относительно несовместимости молочной и мясной 
кухни. 

В более позднее время для закрепления чтения, отражающего экзегетические взгляды пе-
реписчиков, были выработаны две различные системы огласовок — палестинская и вавилонская, вытеснен-
ные впоследствии тивериадской системой обозначения гласных (так называемый некудот). Это название 
общепринятая в настоящее время система получила от галилейского города Тиверии, где в X веке обитала 
династия масоретов бен-Ашеров, придавших системе огласовок законченный вид. 

Сам Моисей, написав слова закона, положил книгу возле ковчега завета, заповедав раз в семь лет 
перечитывать ее вслух (см.: Втор.31,9-13,26). Иисус Навин свои слова также вписал в книгу закона (см.: 
Нав.24,26-27). Письменно фиксировал свои слова и пророк Самуил (см.: 1Цар.10,25). Согласно ветхозавет-
ному Преданию он же написал книги Судей и Руфи. Упоминаемые в исторических книгах Ветхого Завета 
собрания сынов пророческих (см.: 4Цар.2,3-7,15; 4,1,38; 6,1; ср.: 3Цар.18,4,13) занимались изучением закона 
Моисеева, научением ему соплеменников. Эти же школы, группировавшиеся вокруг известных пророков, 
собирали и хранили изречения своих учителей. Сохраненное ими в дальнейшем было кодифицировано в 
известных нам пророческих книгах, а также послужило источником для написания исторических книг Ветхого 
Завета (см.: 1Пар.29,29; 2Цар.1,18). В тех же исторических книгах упоминается еще один вид источников для 
их написания, возникший в допленную эпоху,— хроники царей Иудеи и Израиля (см.: 3Цар.14,29; 15,31; 
4Цар.15,31; 2Пар.9,29; 12,15; 13,22; 16,11; 24,27). Записи эти делались придворным летописцем (дееписа-
телем — 2Цар.8,16). Тогда же, при царе Давиде, было начато собирание богослужебных гимнов — псал-
мов, большая часть из которых тем же Давидом и была написана. Другими писателями псалмов были совре-
менники царя Давида и его преемников — псалмопевцы Асаф, Еман, сыны Кореевы. 

Сын царя Давида, Соломон, написал согласно преданию книги Песни Песней, Притчей и Экклезиа-
ста. Им же по преданию было написано древнее повествование о праведном Иове. Вокруг Соломона, осо-
бенно в первую половину его царствования, собирались и такие ревнители закона Моисеева, как пророки 
Нафан (см.: 3Цар.1), священники Авиафар и Садок (см.: 3Цар.4,4-5). При одном из благочестивых потомков 
Давида, царе Езекии, была начата кодификация священных текстов. Производилась она мужами царя Езе-
кии (ср.: Притч.25,1), то есть пророком Исайей, Елиакимом, Севной и Иоахом, упоминаемыми в 4 Цар.18,26. 
Согласно преданию ветхозаветной Церкви они кодифицировали книги Притчей, Экклезиаста, Песни Песней 
и книгу пророка Исайи. 

В это же время северные колена, оторванные от общей религиозной жизни ветхозаветной общины 
спасения, создали собственный вариант закона Моисеева (см.: 4Цар.17,27-28). Многие библеисты отож-
дествляют его запись с книгами Второзакония и Иисуса Навина, считая, что именно они были обретены в 
Иерусалимском храме при царе Иосии. 

В плену вавилонском пророчествовали Даниил и Иезекииль, там же было начато собирание по кру-
пицам всего сохранившегося Священного Писания и его кодификация. 

Ездра, родившийся и выросший в плену, уже называется книжником, сведущим в законе Моисеевом 
(ср.: 1Езд.7,6). Им были собраны и кодифицированы все доступные боговдохновенные тексты, включая речи 
его современников — пророков Аггея, Захарии и Малахии. Ему же Священное Предание усваивает автор-
ство не только книг Ездры и Неемии, но и книг Паралипоменон. Тогда же, в V веке до Р.X., была написана и 
книга Есфири. 

В IV веке до Р.X. были написаны книга пророка Варуха и Послание Иеремии. 
В III веке до Р.X. была написана книга Иисуса, сына Сирахова, и книга Премудрости Соломона. 
Во II веке до Р.X. были написаны либо переведены на греческий язык книга Товита, книга Иудифи и 

книги Маккавейские. 
В I веке до Р.X. появилось грекоязычное переложение священной истории VI-V веков до Р.X.— 2-я 

книга Ездры. 
На рубеже двух Заветов — в I веке до Р.X. и в I веке по Р. X. — сложилась 3-я книга Ездры.  
Кодификацию книг пророков Даниила, Иезекииля, 12-ти малых пророков и книги Есфири ветхозавет-

ное Предание усваивало мужам Великого собора — собранию иудейских знатоков Писания, существовав-
шему в V— II веках до Р.X. 

Необходимость в переводах священного текста была вызвана тем, что все канонические книги Вет-
хого Завета были написаны на древнееврейском языке, и лишь только некоторые разделы — на арамей-
ском. Народ же Божий в то время уже полностью перешел на общеупотребительный арамейский (см.: 
Дан.2,4; 1Езд.4,7-8). Из-за этого в синагогальном богослужении еще со времен Ездры утвердился обычай, 
согласно которому после чтения Писания на древнееврейском переводчик (арам.— таргуман) истолковы-
вал отрывок на арамейском. При этом таргуманом добавлялись не только необходимые для понимания сло-
ва, но также целые фразы и объяснения, излагавшие ветхозаветное Предание. Чтобы народ не счел эти 



 9 

дополнения самим текстом Писания, таргуман во время перевода не должен был смотреть в книжный сви-
ток, следовательно, он все должен был держать в памяти. Запись этих переводов называется таргумом. 
Наиболее известные из них: Таргум Онкелоса, Таргум Псевдо-Ионафана, Палестинский таргум на Пятикни-
жие, Таргум на пророческие книги, Таргум на учительные книги. Для христианских библеистов эти тексты 
важны тем, что излагают предание ветхозаветной общины спасения. Так, в Палестинском таргуме слова 
Быт.3,15 (так называемое Первоевангелие) понимаются в мессианском смысле. Приведенные в 2Тим.3,8 
имена египетских волхвов, противившихся Моисею, приходятся в Таргуме Псевдо-Ионафана на Исх.7,11; 
свидетельство апостола Павла о мученической кончине пророка Исайи зафиксировано и в Таргуме на про-
роческие книги. 

 

Тема 4.  
Деление Св. Писания на разделы: зачала, главы, стихи. 

 
Книга Бытия уже при своей окончательной фиксации состояла из 10 разделов, начинающихся словами 

элле тольдот (то есть таково происхождение [родословие]). В послепленный период весь текст ветхоза-
ветных книг был разбит на отделы, приблизительно соответствовавшие нынешним главам (сэдарим) и сти-
хам (пэсуким). Однако разделение это не было еще стабильным — даже средневековые иудейские списки 
Пятикнижия делят его то на 154, то на 167, то на 175 сэдарим. 

Моисей заповедал прочитывать книгу Закона всему народу в праздник кущей субботнего года (см.: 
Втор.31,9-10). В послепленное время закон прочитывался за субботними богослужениями в вавилонских 
синагогах за год, а в палестинских — за три. Богослужебные разделы законоположительных книг называ-
лись парашот. Чтения из Пророков назывались гафтарот. Учительные книги также имели разделение на 
зачала, однако их богослужебное применение в послепленный период было не повсеместным. 

В новозаветное время в каждой из местных церквей существовало свое собственное деление текстов 
книг Ветхого Завета, соответствовавшее богослужебным чтениям. 

Создание системы богослужебных зачал было предварено разделением библейского текста вначале 
Оригеном в его Гекзаплах, а затем блаженным Иеронимом Стридонским. 

На известные нам главы библейский текст был разделен в XIII веке Стефаном Лангтоном, профессором 
Парижского университета, впоследствии архиепископом Кентерберийским. Кардинал Гуго де Сен-Шер про-
извел первую попытку разделения библейского текста на стихи, обозначив их латинскими буквами. Суще-
ствующее сейчас разделение на стихи было сделано в XVI веке кальвинистом Робером Этьеном, основате-
лем французской лексикографии. В изданной им в 1555 году греко-латинской билингве цифры стихов стояли 
еще на полях. Через десять лет преемник Кальвина Теодор Беза внес их в сам библейский текст. 

 

Тема 5.  
Греческие переводы Ветхого Завета. Септуагинта, ее значение для современной 

библеистики  и богослужения. Масоретская и Самарянская Библии.  

Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона. Пешитта.  
 
Во время создания таргумов значительная часть народа Божия проживала в эллинистическом Егип-

те, и потому здесь также возникла необходимость перевода Священного Писания на язык большинства — 
греческий. Этот перевод, по внутренним своим характеристикам также являющийся в определенной степени 

таргумом, называется обычно Септуагинтой (лат. septuaginta — «семьдесят»), или текстом семидесяти 
толковников. Сокращенно — LXX. Это название восходит к истории, описанной в Послании Аристея, соглас-
но которой правивший Египтом в 285-247 годах до Р.X. Птолемей II Филадельф пожелал иметь в Алексан-
дрийской библиотеке греческий перевод священных книг иудеев. Приглашенные для этой цели 72 перевод-
чика в скором времени предоставили царю греческий текст Пятикнижия Моисеева. Филон Александрийский 
в «Жизни Моисея» упоминает о ежегодном празднике в честь завершения LXX, который египетские иудеи 
совершали на острове Фарос — месте, где по повелению Птолемея II Филадельфа толковники проживали 
во время трудов над этим переводом. После того как Септуагинта стала основным текстом раннехристиан-
ской Церкви, день окончания перевода — 8 тевета — у иудеев стал одним из «постов праведников», то есть 
отмечался наряду с такими печальными событиями, как смерть Ездры и Неемии, смерть Годолии и тому 
подобное. 
Как видно из Послания Аристея, толковниками были переведены только законоположительные книги, кото-
рым были усвоены иные, отличные от палестинской традиции наименования. Перевод же остальных книг 
был завершен приблизительно ко времени, упоминаемому внуком Иисуса, сына Сирахова (то есть к сере-
дине II века до Р.X.). К этому же времени относится древнейшие из дошедших до нас папирусных фрагмен-
тов с текстами Пятикнижия в переводе LXX. Примечательно, что имя Божие в них написано по-гречески, но 
древнееврейскими буквами. Язык LXX — разговорный язык эллинистического Египта, но при этом пре-
дельно насыщенный семитизмами и часто следующий грамматическому строю семитских язы-ков. Много 
семитизмов в книгах Судей, Руфи и Песни Песней. Гораздо ближе к общеупотребительному греческому язы-

ку эпохи эллинизма (так называемому койне []) находятся тексты книг Иисуса Навина и пророка Исайи. 
В переводе последней, как свидетельствует предание Церкви, участвовал святой праведный Симеон Бого-
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приимец. Тексты же книг Иова, пророка Даниила и Притчей являются скорее пересказом, чем переводом. В 
этих книгах приемы таргумов, то есть добавление слов, необходимых для ясности речи и передачи объяс-
нений, взятых из Предания (в синодальном тексте — в квадратных скобках), достигают размеров, делающих 
перевод парафразом, то есть вольным изложением. Это стало причиной, в силу которой известный нам 
текст LXX претерпел в I-IV веках ряд существенных рецензий и правок и сейчас весьма отличается от того 
текста, который был известен на рубеже двух Заветов. Существовавший в это время текст LXX, по свиде-
тельству Филона Александрийского, почитался как богодухновенный, что в условиях сильнейшей эллиниза-
ции даже палестинской общины делало текст LXX общеизвестным, Неудивительно, почему именно к LXX 
прибегают при цитировании Ветхого Завета все писатели священных новозаветных книг. Так, из 235 цитат 
из Ветхого Завета, содержащихся в новозаветных книгах, по тексту LXX даны 209. В XIX веке это вызывало 
сомнения в подлинности евангельского текста: как могли апостолы-иудеи цитировать иноязычный, грече-
ский текст Писания? Исследования XX века не только показали существование многочисленного грекоязыч-
ного населения на Святой Земле на рубеже двух Заветов, но и повсеместное использование греческого 
языка: большинство эпитафий на гробницах иудеев того времени хотя и были предназначены для семей-
ства, но писались обычно на греческом. 

В послеапостольское время текст LXX стал важнейшим миссионерским инструментом в Римской им-
перии, где греческий был языком межнационального общения. Кроме того, переводчики для передачи бого-
словских идей и терминов, отсутствовавших в греческом, не только создали слова — кальки с еврейского 
оригинала, но и придали общеизвестным греческим словам особое значение. Позднейшие переводы, как, 
впрочем, и все христианское богословие, удержит эту традицию. По замечанию некоторых библеистов, без 
LXX невозможно понять новозаветную и святоотеческую письменность. То, что все ранние христианские 
переводы Ветхого Завета делались с текста LXX, обусловило восприятие богословской лексики LXX всеми 
общинами Древней Церкви. 
В противовес этому грекоязычные иудеи создали во II-III веках по Р.X. свои собственные переводы Ветхого 
Завета на греческий язык. В это время один за другим появились переводы Акилы (Аквилы), Симмаха и Фе-
одотиона.  

Акила, по свидетельству святителя Епифания Кипрского и святителя Иринея Лионского, был греком 
из Синопа Понтийского. Император Адриан, родственник Акилы, поручил ему ведение строительных работ в 
Иерусалиме. Здесь он обратился вначале в христианство, затем в иудаизм. Здесь же он, по свидетельству 
блаженного Иеронима, стал учеником знаменитого рабби Акивы (Акибы), провозгласившего Бар-Кохбу мес-
сией. Движение таннаев, к которому принадлежал рабби Акива, ставило своей целью создание иудейства, 
могущего противостоять христианской проповеди. Этой же цели служил перевод Акилы, являвшийся, по 
сути дела, греческим подстрочником еврейского текста, в котором были сознательно искажены мессианские 
места, на которые чаще всего ссылались христиане. 

Симмах (180-211 годы по Р.X.) был, по свидетельству святителя Епифания Кипрского, самарянином, 
обратившимся в иудаизм. Блаженный Иероним и Евсевий Кесарийский считали его приверженцем иудей-
ствующей секты евионитов. Созданный им греческий перевод Ветхого Завета отличается чистотой речи и 
изящным стилем изложения. Для не переведенных в LXX древнееврейских слов Симмах старался находить 
удачные греческие эквиваленты. Он также старался устранить по возможности все антропоморфизмы древ-
нееврейского текста. 

Феодотион, по свидетельству святителя Иринея Лионского, был греком из Эфеса, принявшим в кон-
це II века по Р.X. иудаизм. При своем переводе Ветхого Завета на греческий язык Феодотион сверялся с 
текстами LXX и Акилы, стараясь при том не отступать от норм литературного греческого языка.  

Разнообразие греческих переводов и неоднородность LXX подвигли Оригена к созданию в 230-245 
годах так называемых Гекзапл, где в шести колонках были параллельно расположены следующие тексты: 
- еврейский текст еврейским письмом; 
- еврейский текст греческим письмом; 
- перевод Акилы; 
- перевод Симмаха; 
- LXX; 
- перевод Феодотиона. 

Целью Оригена было восстановление первоначального греческого текста. При этом все расхожде-
ния между LXX и еврейским текстом он рассматривал в пользу последнего, не учитывая того, что именно 
LXX часто передавала более древнюю традицию. Так, в 3Цар.6,18 сообщается о том, что кедровая обшивка 
внутренних стен храма Соломонова была покрыта резьбой, а стих 22 говорит о том, что эта внутренняя по-
верхность была покрыта золотом, — что давало некоторым толкователям повод считать, что золотые листы 
накрыли резную обшивку. В действительности же храмы того времени украшались внутри и резьбой, и золо-
той инкрустацией, как о том и свидетельствует Септуагинта. Также и пол в храме Соломоновом был не вы-
ложен золотом, как говорит Масоретский текст, но им инкрустирован — вполне возможно, точно так же, как 
храм в Мегиддо, пол которого был покрыт звездами Давида. 

Незнание Оригеном этого обстоятельства обусловило отождествление им с уже утраченным в его 
время оригиналом LXX известного ему еврейского текста. Текст же этот, как будет сказано ниже, уже пре-
терпел правку, носившую полемический характер. 

В текст LXX, находившийся в 5-м столбце, Ориген внес исправления других текстов, находящихся в 
Гекзаплах, отмечая дополнения особыми знаками. Так, в книге Иова около 400 стихов были заменены сти-
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хами из перевода Феодотиона, а перевод LXX книги пророка Даниила был заменен переводом Феодотиона 
целиком. 

При дальнейших переписываниях Оригеновой редакции LXX поставленные Оригеном знаки не фик-
сировались, и текст оказался наполненным заимствованиями из еврейского, а также переводов Акилы, 
Симмаха и Феодотиона. О том, как рано редакция Оригена была принята Церковью, свидетельствует тот 
факт, что в некоторых местах Нового Завета ветхозаветные цитаты даются согласно Оригену в переводе 
Феодотиона (см.: Откр.10,6; 12,7; 19,6; Ин.19,37; 1Кор.15,54). 

В начале IV века в результате переписываний существовали уже три версии оригеновского текста 
LXX: Кесарийская, Антиохийская и Египетская. 

Первая из них принадлежала святому Памфилу Кесарийскому и Евсевию Кесарийскому. Именно эта 
версия легла в основу дошедших до нас древнейших кодексов IV-V веков. Это было обусловлено тем обсто-
ятельством, что по распоряжению равноапостольного Константина 50 полных кодексов Библии были сдела-
ны именно по тексту, представленному ему Евсевием Памфилом и отражавшему Кесарийскую версию. О 
второй и третьей версиях пишет блаженный Иероним, связывая первую, распространенную в Сирии и Кон-
стантинополе, с именем святого Лукиана Антиохийского, а вторую, распространенную в Египте,— с именем 
Исихия, которого Евсевий Кесарийский называет епископом и мучеником. Редакцию LXX, распространенную 
в Палестине, блаженный Иероним называет Оригеновой. 

Достоверность свидетельства блаженного Иеронима подтверждается и тем фактом, что ветхозавет-
ные цитаты у святых отцов отражают обычно вариант текста LXX, распространенный в месте их служения. 
Стабилизация текста, свойственная византийской эпохе, тем не менее не прицела к его унификации. 

Первые печатные издания LXX, изданные в XVI веке, ориентировались только на Оригеновы Гекза-
плы и Ватиканский кодекс и совершенно не учитывали богослужебные тексты Восточной Церкви, которые 
самим своим многовековым богослужебным применением свидетельствовали о всецерковной их рецепции. 
После открытия многих древних рукописей LXX в 1908 году в Гёттингене под руководством Альфреда Раль-
фса была создана комиссия по реконструкции первоначального текста LXX, в которую от РПЦ вошел про-
фессор И.Е. Евсеев, подготовивший для этой комиссии описания около четырех тысяч славянских ману-
скриптов Писания. Вышедший в 1935 году в Штутгарте текст LXX наряду с так называемой Кембриджской 
Септуагинтой (1906-1940) является в настоящее время текстом, лучше всего реконструирующим первона-
чальный вариант LXX. 

Особое значение для библеистики имеет и так называемый масоретский текст (от евр. масора1+-
«предание») Ветхого Завета (МТ). Хотя он и написан на языке народа Божия, но отражает более позднюю 
текстуальную традицию, чем LXX. Во времена земной жизни Спасителя у иудеев не было унифицированного 
текста Писания. 

Ситуацию в этой сфере хорошо иллюстрируют находки в Кумране, свидетельствующие о су-
ществовании в то время трех текстуальных традиций ветхозаветных книг. Большая часть библейских руко-
писей Кумрана принадлежит к так называемой протомасоретской традиции. Наиболее интересными рукопи-
сями этой группы являются два свитка книги пророка Исайи из числа «семи свитков» первой пещеры. При 
сопоставлении с МТ найденный текст обнаруживает более тысячи расхождений. 

Вторую традицию представляют кумранские рукописи, совпадающие с LXX. К этой группе рукописей 
относятся отрывки из книг Исход, Числа, Второзаконие, 1 и 2 Царств (Самуила), Иеремии. Остальные ку-
мранские тексты Ветхого Завета представляют так называемую самарянскую текстуальную традицию. 

Из сказанного видно наличие на рубеже двух Заветов трех сосуществовавших версий библейского 
текста — еврейского оригинала LXX, протомасоретской и самарянской. 

В свете данного обстоятельства многовековой спор о взаимоотношении Септуагинты и масоретского 
текста может быть разрешен следующим образом. Текст семидесяти толковников является греческим пере-
водом одного из текстуальных вариантов, существовавших задолго до масоретской правки и потому донес-
шим до нас, несмотря на множество переводческих ошибок, в неприкосновенности все мессианские проро-
чества; масоретский же текст появился в результате правки другого текстуального варианта, правки, имев-
шей целью изменение или удаление мессианских мест, на которые наиболее часто ссылались христианские 
апологеты I-V веков в своей полемике с иудеями. 

О времени же этой правки, упоминаемой смятым Иустином Философом, говорит то, что протомасо-
ретские тексты Кумрана, написанные до 68 года по Р.X., отличаются от масоретского текста. Рукописи же из 
пещеры Вади Мурабба'ат, относящиеся к началу II века по Р.X., этих отличий не содержат. Эти факты под-
тверждают проведение масоретской правки библейского текста между двумя иудейскими войнами, что соот-
ветствует утверждениям святого Иустина Философа, обличавшего современных ему иудеев в сознательном 
искажении мессианских мест Священного Писания. Окончательное же закрепление масоретского текста 
произошло к X веку. МТ ценен наличием так называемых кэтйв и кэрэ — то есть «пиши» и «читай». Эти 
примечания отражают различие между текстуальной («кэтив») и экзегетической («кэрэ») традицией. При 
помощи этих замечаний книжники, не задевая священного текста, исправляли его смысл согласно Преда-
нию ветхозаветной общины спасения. 

Третий из найденных в Кумране вариантов ветхозаветного текста лег в основу так называемого Са-

марянского Пятикнижия (СП). Самаряне, потомки десяти северных колен, смешавшиеся с переселенцами-
язычниками (см.: 4Цар.17,24-34), считали себя подлинными израильтянами, отделившимися от иудеев уже в 
XI веке до Р.X., во времена священника Илия. Мотивом отделения самарян была их приверженность святи-
лищу на горе Гаризим, которое они считали единственным законным местом поклонения Богу Израилеву. 
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Свою уверенность самаряне обосновывали тем, что во время завоевания Ханаана Иисус Навин выстроил 
первый жертвенник Ягве именно близ горы Гаризим (на горе Гевал, см.: Нав.8,30-35), исполняя повеление 
самого Моисея (см.: Втор.27). Самаряне видели в этом повелении Моисея запрет строить святилища Бога 
Израилева в каких-либо других местах, а главнейшим нарушением Завета считали строительство Иеруса-
лимского храма. Основой самарянского вероучения стало Пятикнижие, соединенное с книгой Иисуса Нави-
на. В Сихем его принес согласно самарянскому преданию Манассия, брат иудейского первосвященника, 
зять Санаваллата Хоронита, изгнанный Неемией (см.: Неем.13,28). Уцелевшие древние списки СП не стар-
ше XI века по Р.X., хотя написаны они при помощи особой формы палеоеврейского (то есть допленного) 
алфавита. 

Дополнения и изменения, внесенные самарянами, отражают их своеобразные богословские взгляды: 
Иерусалим и гора Гевал заменены па гору Гаризим, к десяти заповедям Моисея добавлена заповедь о свя-
тости этой горы, но избежание даже намека на множественность богов слово «Элогим» часто заменяется 
слоном «Эль». Кроме того, ясно прослеживается стремление к гармонизации параллельных мест Пятикни-
жия, а также к большей грамматической регулярности. Из 6000 разночтений между LXX и МТ около 2000 
имеют параллели в СП. Это, по мнению многих библеистов, свидетельствует о близком текстуальном род-
стве МТ и СИ, восходящем ко времени Ездры. 

К древним переводам относится и так называемая Пешитта, что на сирийском диалекте арамейского 
означало «простой». Это название было усвоено тексту в отличие от более позднего перевода на сирийский 
язык, сделанного в VI веке с Оригеновой редакции LXX. Сама же Пешитта переводилась приблизительно во 
II веке по Р.X. с одного из вариантов древнееврейского текста Ветхого Завета, сходного как с МТ, так и с 
LXX.  

 

Тема 6.  
Вульгата.   

 

Последний из важнейших древних переводов Ветхого Завета — Вульгата (лат. vulgata — «простая, 
народная»). 

В период первоначального распространения христианства в латиноязычных провинциях Римской 
империи был распространен так называемый староиталийский, или старолатинский, перевод Библии. Этот 
текст, появившийся, скорее всего в североафриканских владениях Рима, являлся латинским подстрочником 
антиохийской версии LXX. К IV веку разночтения этого текста достигли такой широты и разнообразия, что 
около 382 года Римский папа Дамас попросил блаженного Иеронима Стридонского сделать новый перевод 
Библии на латынь. До 385 года блаженный Иероним работал над правкой Нового Завета. Затем он выучил 
при посредстве одного из раввинов древнееврейский язык и поселился в пещере близ Вифлеема, где им за 
15 лет (390-405) был сделан с МТ перевод канонических книг Ветхого Завета на латинский язык. Неканони-
ческие же книги, не переведенные блаженным Иеронимом, как, впрочем, и привычная уху молящихся Псал-
тирь, остались в переводе старолатинском. 

В Средние века многочисленные переписчики неоднократно искажали текст Вульгаты — иногда 
ненамеренно, а иногда стремясь приблизить текст, особенно богослужебные его части, к привычному старо-
латинскому переводу. Попытки таких средневековых библеистов, как Алкуин, Теодульф, Ланфранк и Стивен 
Гардинг, воссоздать первоначальный Иеронимов текст привели к еще большему его искажению, в результа-
те чего ко времени Реформации единый латинский текст Библии просто отсутствовал. На Тридентском со-
боре в 1546 году текст Вульгаты был канонизирован, и в 1590 году она была издана с буллой папы Сикста V, 
грозившей отлучением всем, кто изменит изданный текст. В 1592 году после смерти Сикста V папа Климент 
VIII изъял это издание из обращения и выпустил новое примерно с пятью тысячами поправок. В 1907 году 
папа Пий X образовал из членов ордена бенедиктинцев комиссию, которая за несколько десятилетий изда-
ла исправленную версию Вульгаты. В 1965 году папа Павел VI создал комиссию для пересмотра этого изда-
ния. Там, где текст Вульгаты был темен или уклонялся от языка оригинала, он изменялся с сохранением в то 
же время общего стиля блаженного Иеронима. Изданная комиссией в 1979 году Вульгата в настоящее вре-
мя является официальным текстом в РКЦ. 

 

Тема 7.  
Библия на славянском и русском языке.  

 

Первоначальный перевод Священного Писания на славянский язык был произведен святыми 
равноапостольными Кириллом и Мефодием и их учениками с текста LXX в Лукиановой рецензии, обычной 
для Константинополя. Согласно Паннонскому житию равноапостольных братьев сами они перевели те части 
Библии, которые читаются при богослужении. Для Ветхого Завета это Псалтирь и Паремийник. В 884 году 
святой Мефодий организовал перевод всех канонических книг Ветхого и Нового Завета, как о том свиде-
тельствует его современник Иоанн, экзарх Болгарский. В XIV веке неизвестными «сведущими книжниками» с 
александрийского (Исихиева) текста LXX был сделан перевод на славянский язык Пятикнижия, книг Иисуса 
Навина, Иова, Песни Песней, Премудрости Иисуса, сына Сирахова и великих пророков. Исихиева рецензия 
также послужила основой для правки славянской Библии в XVII-XIX веках. 
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В середине XV века крещеный еврей Феодор, ученик Московского митрополита Филиппа I, сделал 
новый перевод Псалтири и книги Есфири, а также исправил сообразно масоретскому тексту славянский пе-
ревод Пятикнижия и пророческих книг. 

Из-за такой фрагментарности славянского перевода Ветхого Завета в конце XV века святителю Ген-
надию Новгородскому пришлось для составления полной церковнославянской Библии обращаться за по-
мощью к славянину-доминиканцу Вениамину. В полной так называемой Геннадиевской Библии (1499) с 
Вульгаты были переведены исторические книги Ветхого и Нового Завета и книга Премудрости Соломона. Из 
Вульгаты было также заимствовано расположение ветхозаветных книг и предисловие к ним. 

В середине XVI века преподобный Максим Грек заново перевел на славянский язык Псалтирь, книги 
Ездры и пророка Даниила. 

В конце XVI века князь Константин Острожский в целях противодействия кальвинистской и иезуит-
ской пропаганде предпринял издание новой славянской Библии. С этой целью князем были организованны 
поиски в Европе и на Востоке древних библейских текстов на греческом и славянском языках. При переводе 
справщики сверялись и с другими славянскими Библиями, существовавшими в их время: Геннадиевской, 
чешской, «русской» (перевод 1517-1525 годов, сделан Франциском Скориной). Ими же в библейский текст 
была внесена переведенная с греческого 3-я книга Маккавейская и согласно Вульгате произведено разде-
ление текста на главы. Тогда же диакон Иоанн Федоров установил в имении князя Острожского вывезенную 
им из Москвы типографию. Библия, получившая название Острожской, была напечатана в 1581 году, за 15 
лет до Брестской унии, став тем самым своевременным подспорьем православным полемистам. 

В 1663 году Острожская Библия после незначительной правки, произведенной киевскими учеными 
монахами, была напечатана в Москве. Однако недочетов в новом издании было столько, что уже в следую-
щем, 1664, году духовный собор, созванный царем Алексеем Михайловичем, постановил перевести на сла-
вянский язык Библию заново с печатного текста LXX, изданного в Лондоне и Франкфурте. В 1712-1720 годах 
большая группа «справщиков» по указу Петра I заново переводила, вычитывала и комментировала славян-
ский текст Библии, представив царю свой труд в 8 томах. В 1725-1751 годах этот труд пересматривался и 
частично печатался несколькими комиссиями. В 1751 году, в царствование императрицы Елизаветы Пет-
ровны, было закончено печатание нового славянского перевода Священного Писания, получившего назва-
ние Елизаветинской Библии. 

Этот перевод стал основным в Русской Церкви — сообразно с ним был выверен Паремийник, а сам 
текст с минимальными правками издается и по сей день. Созданная в 1915 году при СПбДА Русская биб-
лейская комиссия хотя и ставила своей целью создание улучшенного текста славянской Библии, но с пре-
кращением в 1927 году ее существования дело так и не было закончено. 

С нарастанием различий между славянским языком и обиходной речью восточных славян возникла 
необходимость перевода Священного Писания на понятный язык. Так, уже в XIV веке святитель Алексий 
Московский перевел на живой язык Евангелие, в 1517-1525 годах белорусом Франциском Скориной была 
напечатана в Праге «Библия Руска», переведенная им с Вульгаты. В этом же XVI веке преподобный Максим 
Грек переводил Псалтирь с греческого языка на «русское наречие». В 1683 году Псалтирь перевел русский 
дипломат Авраам Фирсов. В том же году в Лифляндию переселился выпускник Виттенбергского и Лейпциг-
ского университетов пастор Эрнест Глюк, переведший совместно с одним русским священником почти весь 
текст Библии. Еще не оконченный, труд этот погиб в 1703 году во время Русско-шведской войны. В XVIII веке 
на русский язык различные отделы Священного Писания переводили святитель Тихон Задонский, архиепи-
скоп Амвросий (Зертис-Каменский), архиепископ Мефодий (Смирнов). 

В начале XIX века, когда русский литературный язык уже вполне сформировался, дело перевода 
Священного Писания было поручено Российскому библейскому обществу, учрежденному 6 декабря 1812 
года императором Александром I. В 1816-1821 годах был переведен Новый Завет. Перевод Евангелия от 
Иоанна принадлежит святителю Филарету Московскому, тогда архимандриту и директору (с 1816 — вице-
президенту) РБО. Под его же редакцией в 1822 году был издан перевод Псалтири, а в 1825 году — первых 
восьми книг Ветхого Завета. После воцарения императора Николая I РБО было закрыто, но перевод ветхо-
заветных книг продолжался частным образом протоиереем Г. Павским, профессором СПбДА, и архиман-
дритом Макарием (Глухаревым). Именно их трудами воспользовались при возобновлении официального 
перевода, последовавшего после кончины императора Николая I. Инициатором возобновления был святи-
тель Филарет Московский, предложивший главный принцип перевода Ветхого Завета: за его основу брался 
МТ, отличающийся текстуальной неподвижностью, и соотносился с LXX, сохранившим в неповрежденном 
виде мессианские пророчества. Слова, взятые из последнего, заключались в скобки, а догматически важные 
разночтения оговаривались в сносках. 

Такие же сноски делались для объяснения гебраизмов и географических названий, а также в случае 
невозможности разрешения противоречия двух текстуальных традиций — МТ и LXX. Для ясности речи пе-
реводчики вносили в текст слова, набиравшиеся курсивом. Ими был также составлен аппарат параллельных 
мест, печатавшихся внизу текста. Начиная с 1860 года стали печататься вновь переведенные отделы Свя-
щенного Писания, весь же перевод вышел в свет в 1876 году. Так как в изданиях указывалось, что они вы-

ходят по благословению Святейшего Синода, то и весь текст получил название синодального перевода. 
Работа над его недостатками была начата сразу же после выхода в печать, и результатом ее стало издание 
1915 года, вышедшее из-за военного времени крайне ограниченным тиражом. Тогда же Русской Библейской 
комиссией при СПбДА было принято решение о редакции переизданий синодального текста, так и не произ-
веденной вследствие катастрофы 1917 года. 
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Современные издания синодального перевода следуют его корректуре в новой орфографии, произ-
веденной в 1956 году. Переводы, сделанные после завершения синодального перевода, благословения 
Церкви не получили, и потому в данном издании не рассматриваются. 

Тема 8.  
Способы истолкования Священного Писания. Библейские науки. 

 
Вся совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением Священного Писания, называется 

библеистикой. Сообразно этапам изучения Священного Писания библейские дисциплины чаще всего объ-
единяются в три раздела: 

- исагогика, включающая науки, изучающие происхождение Библии вообще и каждой из ее книг в частности; 

- экзегетика, включающая науки, занимающиеся истолкованием Священного Писания; 

- библейское богословие, обобщающее и систематизирующее результаты двух предшествующих групп 
дисциплин. 

Православная библеистика цель всех своих исследований видит в познании отраженной в Священ-
ном Писании воли Божией о спасении падшего человека. Исходя из этого основным руководственным пра-
вилом в занятии науками, изучающими Священное Писание, должно быть очищение ума и сердца, посколь-
ку в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху (Прем.1,4). 

1) Исагогика. Вопросы, относящиеся к ведению исагогики, разрабатывались еще в ветхозаветное 
время мужами Великого собрания и их последователями. Их взгляды нашли отражение в трудах Филона 
Александрийского и Иосифа Флавия. Своеобразным компендиумом той исагогики можно считать указание 
талмудического трактата Бава Батра, доносящего до нас предание ветхозаветной общины спасения: «Мои-
сей написал свою книгу, отдел о Валааме и Иова. Иисус Навин написал свою книгу и восемь стихов Пяти-
книжия. Самуил написал свою книгу и книги Судей и Руфи. Давид написал Псалмы при содействии десяти 
старейшин. Иеремия написал свою книгу, книги Царств и Плач. Иезекииль и его собратья написали Исайю, 
Притчи, Песнь Песней и Екклезиаст. Мужи Великого собора написали Иезекииля, Двенадцать пророков, 
Даниила и Ездру. Ездра написал свою книгу и родословия в Паралипоменоне до сего времени». 

Вышеприведенных представлений придерживалось и большинство святых отцов, чьи иса-гогические 
представления в византийскую эпоху были собраны в патристических синопсисах. 

В XVII-XX веках исагогическая наука прошли сложный путь, приведший в конечном итоге к понима-
нию того, что Священное Писание является поэтапной фиксацией неизменного Откровения Божия, содер-
жимого общиной спасения — Церковью. 

В трудах православных библеистов XIX-начала XX веков исагогика чаще всего называется введени-
ем в изучение Священного Писания с разделением на общее и частное, рассматривающее каждую библей-
скую книгу отдельно. Часто употребляемый в этих трудах термин «библейская критика» был в свое время 
скомпрометирован представителями отрицательной библеистской критики, изучавшими Священное Писа-
ние с целью подрыва христианства. 

В силу этого обстоятельства предметы ведения библейской критики — анализ священных текстов в 
плане их датирования, атрибуции, обстоятельств возникновения и литературных особенностей — рассмат-
риваются в общем изложении вопросов исагогики. 

К этим вопросам относятся: 
- изучение истории сложения и переводов текста Священного Писания; 
- реконструкция исторического фона, на котором происходили библейские события; 
- выяснение литературных, филологических и лингвистических особенностей священных книг. 

Соответственно поставленным целям вспомогательными дисциплинами исагогики являются биб-
лейская текстология, библейская археология, библейская география и библейская филология. 

2) Экзегетика как наука, занимающаяся истолкованием Священного Писания, имеет не только бога-
тую историю, но и свод правил истолкования священных текстов, выработанный особой библейской дисци-
плиной — герменевтикой. Начала экзегетике были положены еще пророком Моисеем, предписывавшим 
судьям точное исполнение дарованного на Синае закона (см.: Втор.16,19). Изъяснением его содержания 
являлись и вдохновенные речи пророков. После распадения богооткровенной религии Моисеевой на слабо 
связанные между собой направления каждое из них выработало свои собственные экзегетические принци-
пы. 

Из-за этого ко времени рубежа двух Заветов существовало различное истолкование Священного Пи-
сания саддукеями, фарисеями, ессеями и самарянами, что давало Спасителю возможность обратить и к 
современным Ему пастырям ветхозаветной Церкви следующий упрек: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни 
силы Божией (Мф.22,29). В Своих поучениях Спаситель часто ссылался на Священное Писание, изъясняя 
его подлинный смысл. Согласно Его поучениям все Священное Писание Ветхого Завета было предуказани-
ем на грядущего Мессию, и исполнилось оно именно в Его служении. 

По Своем Воскресении Иисус Христос не только изъяснил апостолам сказанное о Нем во всем Пи-
сании (Лк.24,27), но и отверз им ум к разумению Писаний (ср.: Лк.24,45), положив тем самым Богооткровен-
ное основание христианской экзегетике. Так, евангелист Матфей многие события в земной жизни Спасителя 
считает исполнением ветхозаветных пророчеств, апостол Павел в своих посланиях истолковал многие ме-
ста Ветхого Завета, объясняя, как они исполнились в жизни Иисуса Христа и основанной Им Церкви. 
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Эта традиция была продолжена в I-II веках Мужами апостольскими и апологетами. Ярким примером 
такого истолкования ветхозаветных текстов является «Разговор с Трифоном иудеем» святого Иустина Фи-
лософа. 
Следующий шаг в христианской экзегетике был сделан в III веке Оригеном, который был знаком не только с 
христианской истолковательной традицией, но и иудейской, в том числе аллегорической, восходящей к Фи-
лону Александрийскому, видевшему во всяком ветхозаветном событии и персонаже отражение неких выс-
ших реалий. 

В своем труде «О началах» Ориген впервые высказал мысль о том, что «как человек состоит из те-
ла, души и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей, состоит из тела, души и духа». 
В дальнейшем эта мысль по-разному излагалась святыми отцами, но наиболее развернутое изложение ее 
можно найти у святителя Иоанна Златоуста, писавшего о том, что «как человек состоит из тела, души и духа, 
так и Писание: из тела слова, то есть из состава слов при обычном их понимании, из которого извлекает 
пользу простейший,— это называется ближайшим научением; из души, или анагогии, которую слушает 
сколько-нибудь возросший духовно; и из высшего, духовного созерцания, о котором размышляют и говорят 
совершенные». 

Самим же Оригеном единой экзегетической системы создано так и не было, и даже для уяснения 
каждого из смыслов Писания им составлялись различные виды истолкований: схолии, гомилии и коммента-
рии. Причем важнейшее значение усвоялось последним, в которых при помощи аллегорического метода ис-
толкования Писания уяснялся его высший, духовный смысл. Различным было также сочетание этих экзеге-
тических методов и в истолковательных школах, сложившихся в основном во II-V веках. 

Александрийская истолковательная школа сформировалась во II-III веке в Александрийском огла-
сительном училище. Под влиянием Климента Александрийского и Оригена основным экзегетическим мето-
дом школы стал аллегоризм и основной целью истолкования — уяснение высшего, духовного смысла Писа-
ния. 

Антиохийская истолковательная школа сложилась в Сирии в III веке, и ее оформление обычно 
связывают с именем святого Лукиана Антиохийского. Представители этой школы, используя филологиче-
ские и исторические методы, рассматривали в первую очередь буквальный и душевный смыслы Священно-
го Писания. Так как основной целью «душевной» экзегезы является уяснение правил добродетельной жиз-
ни, то неудивительно, что она носит нравоучительный характер. Виднейший представитель ее, святитель 
Иоанн Златоуст, свое толкование Евангелия Матфея предваряет замечанием, что во всем труде не было бы 
смысла, если бы его слушатели уже проводили жизнь нравственную. 

На западной и восточной окраинах христианского мира к IV веку сложились свои собственные экзе-
гетические школы — Латинская и Эдесская. 

Латинская истолковательная школа испытала сильное влияние аллегористов, в частности Ориге-
на. Тем не менее ее представители старались разработать методы совмещения различных экзегетических 
методов. Самый простой принадлежит святителю Амвросию Медиоланскому, говорившему, что все книги 
Ветхого Завета можно разделить по их характеру на три группы: имеющих «натуральный», «моральный» и 
«мистический» характер. Соответственно, «по телу» следовало изъяснять Бытие, Притчи, «по душе» — 
Второзаконие, Экклезиаст, «по духу» — Левит, Песнь Песней и так далее. Блаженный Иероним Стридонский 
составил экзегетические правила, в которых важнейшее значение придается соответствию толкования 
Священному Преданию. В согласии с ним учил и святитель Григорий Двоеслов, настаивавший на необходи-
мости уяснения всех смыслов Писания, называемых им буквальным, моральным и аллегорическим. 

Эдесская истолковательная школа сложилась в богословских училищах Низибина и Эдессы — го-
родов на территории современного Ирака. Характер обучения в этих школах, так же как и экзегетические 
методы, был заимствован у вавилонских иудеев. Более того, в толкованиях на Ветхий Завет фактического 
основателя школы, преподобного Ефрема Сирина, есть масса сведений, отсутствующих в истолкователь-
ных трудах представителей иных школ, но обретаемых в Агаде и Талмуде. Еще одной чертой представите-
лей Эдесской школы было непринятие аллегорического метода, даже в адаптированном антиохийцами ви-
де. 

Так, преподобный Ефрем Сирин прямо говорит: «Никто не должен аллегорически понимать 
шестидневное творение», а разные места в ветхозаветных книгах, изъясненные другими отцами в аллего-
рическом или нравоучительном смысле, истолковывает буквально, привлекая для этого знание восточных 
языков и традиций.  
Каппадокийская истолковательная школа сложилась в IV веке трудами святителей Василия Великого и 
Григория Богослова. Важнейшим достижением этой школы является синтез всех экзегетических методов, 
существовавших к этому времени. Причем синтез этот основывается на Священном Предании и проводится 
вполне сознательно. Первое видно из того, что святитель Григорий Богослов часто приводил сразу два тол-
кования своих предшественников на рассматриваемое место в Священном Писании, нисколько их не проти-
вопоставляя. Второе же святителем Григорием было сказано в Слове 45-м на Пасху. В этом Слове он гово-
рит о своем экзегетическом методе, что тот являет собой «середину между теми, которые совершенно грубы 
умом, и теми, которые слишком предаются умозрениям и парениям ума». Этот истолковательный метод был 

навсегда усвоен Православной Церковью, свидетельством чему являются экзегетические труды представи-
телей Византийской истолковательной школы (V-XV века). Такие наиболее известные представители этой 
школы, как преподобный Максим Исповедник, преподобный Симеон Новый Богослов, блаженный Феофи-
лакт Болгарский, инок Евфимий Зи-габен, в своих изъяснениях Священного Писания следовали установлен-
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ному правилу равноценно рассматривать в свете Священного Предания все смыслы Священного Писания 
— буквальный, нравственный и преобразовательный. 

Основные правила православной герменевтики. Как было сказано выше, при истолковании Свя-
щенного Писания святыми отцами была удержана предложенная Оригеном схема: уяснение смысла бук-
вального (по телу), нравоучительного (по душе) и преобразовательного (по духу). 

а) Буквальный смысл Священного Писания Ветхого Завета бывает прямым и переносным. К 
примеру, слово «сердце» может быть употреблено в прямом смысле, как, например, в выражении: И 
вздрогнуло сердце Давидово (2Цар.24,10), так как в этом случае речь идет о резком сокращении сердечной 
мышцы под влиянием эмоциональных перегрузок. В выражении же Бог дал ему иное сердце (1Цар.10,9), 
слово «сердце» употреблено в смысле переносном — так как речь идет о перемене, происшедшей с Самуи-
лом после помазания на царство. Важнейшим видом переносного способа выражения буквального смысла 
Священного Писания является использование натуроморфизмов, антропоморфизмов и антропопатиз-
мов. 

Натуроморфизмы — это выражения, описывающие действия Божии через усвоение Ему качеств, 
присущих природным явлениям: огню (см.: Втор.4,24), свету (см.: Ин.1,9). 

Антропоморфизмы — это выражения, описывающие действия Божии через усвоение Ему членов 
человеческого тела: сердца (см.: Ос.11,8), глаз (см.: Пс.10,4), ног (см.: Быт.3,8), уст (см.: Чис.12,8), мышц 
(см.: Исх.15,16), пальцев (см.: Втор.9,10). 

Антропопатизмы — это выражения, описывающие действия Божии через усвоение Ему человече-
ских чувств: гнева (см.: Чис.12,9), жалости (см.: Ос.11,8), ревности (см.: Исх.20,5), раскаяния (см.: Быт.6,6). 

Согласно «Точному изложению православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина, «то, что ска-
зано о Боге... телесным образом, сказано символически... Так, очи Божии...— как знание Его, от которого 
ничто не скроется... Уши же и слух — как... расположенность к принятию нашего моления» и так далее. 

б) Нравоучительный смысл Священного Писания Ветхого Завета усвояется путем изведения из 
библейских повествований правил добродетельной жизни. Первым памятником такого рода понимания Вет-
хого Завета является Послание апостола Варнавы, в котором красной нитью проходит мысль о нравоучи-
тельном характере обрядовых постановлений Синайского законодательства. 

В несистематическом виде такие же толкования в обилии встречаются в гомилетическом наследии 
святых отцов. 

В качестве примера извлечения нравственного смысла Священного Писания можно привести толко-
вание преподобного Максима Исповедника на повествование о сарептской вдове, приютившей и прокор-
мившей пророка Илию (см.: 3Цар.17,9-24). Согласно его пониманию это ветхозаветное повествование учит, 
что «всякая вдовствующая душа, лишенная добрых дел... когда принимает... Слово Божие, вспоминая о 
своих грехах, научается... питать хлебами добродетели питающее нас Слово». 

Одним из способов уяснения нравственного смысла Священного Писания является так называемое 
аккомодативное толкование, при котором отдельные места Библии произвольно берутся для утверждения 
нравоучительных истин. Ярким примером аккомодативного толкования Ветхого Завета является наследие 
святителя Дмитрия Ростовского. Так, рассуждая о пагубности гордости, святитель Дмитрий вспоминает про-
клятие Давидом горы Гелвуйской (см.: 2Цар.1,21), говоря следующее: «Проклята Богом гордость, как Дави-
дом Гелвуйская гора, чтобы не сошла на нее роса благодати Божией и дождь милосердия Божьего. Не при-
дет туда Христос, где увидит гору Велиаровой гордости». 

и) Прообразовательный смысл Священного Писания Ветхого Завета. Духовный смысл Священ-
ного Писания Ветхого Завета был раскрыт Спасителем Его ученикам, которым Он отверз им ум к уразуме-
нию Писаний (Лк.24,45). Этот духовный смысл Священного Писания в различных источниках и у различных 
отцов получил разнообразные наименования: прообразовательный, типологический, анагогический, мисти-
ческий, таинственный, аллегорический. 

Во избежание терминологической путаницы в данном издании употребляется только выражение 
«прообразовательный смысл Священного Писания». Подобный выбор обусловлен тем, что Ветхий Завет, 
будучи тенью будущих новозаветных благ (см.: Евр.10,1) и детоводителем ко Христу (Гал.3,24), в различ-
ных своих событиях и личностях предуказывал события и личности новозаветной истории спасения. Так как 
подобные предуказания в святоотеческой литературе называются прообразами, то весь духовный смысл 
Священного Писания Ветхого Завета вполне правомочно назвать прообразовательным. Сам Христос ука-
зывает на прообразовательный характер повествований о манне, медном змее, трехдневном пребывании 
Пророка Ионы в чреве кита. Развернутое учение о прообразовательном значении ветхозаветных событий 
содержится в посланиях апостола Павла, отсылки к нему есть и в Первом Послании апостола Петра и в 
Откровении Иоанна Богослова. Следуя этой апостольской традиции, все святоотеческое истолкование Вет-
хого Завета руководствовалось принципом, сформулированным еще блаженным Августином: «Ветхий Завет 
скрывается в Новом, Новый раскрывается в Ветхом». Для понимания того, какой именно смысл видит в вет-
хозаветных событиях и лицах новозаветная Церковь, очень важным является анализ богослужебного ис-
пользования текстов Ветхого Завета, поскольку оно отражает не личное мнение какого-либо из толковате-
лей, но общецерковное предание. 

Способы изложения нравоучительного и прообразовательного смыслов Священного Писа-

ния. Так как нравоучительный (душевный) и преобразовательный (духовный) смыслы Священного Писания 
по своему существу отличаются от буквального (телесного) его смысла, то для их изложения существуют 
особые способы. Это притча, аполог, видение и символ. 
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Притча — это такой способ раскрытия нравоучительного либо прообразовательного смысла Свя-
щенного Писания, при котором он излагается под видом повествования из обыденной действительности. 
Примером является притча о хозяине единственной овечки, рассказанная пророком Нафаном царю Давиду 
для обличения его преступления (см.: 2Цар.12, 1-12). 

Аполог — это такой способ раскрытия нравоучительного либо прообразовательного смысла Свя-
щенного Писания, при котором он излагается под видом усвоения неодушевленным существам человече-
ских качеств. Примером аполога является повествование книги пророка Иезекииля, где Навуходоносор 
изображен в виде орла, и Иерусалим — кедра (см.: Иез.17,1-10). 

Видение — это такой способ изложения нравоучительного либо прообразовательного смысла Свя-
щенного Писания, при котором он открывается избранникам Божиим в состоянии восхищения ума. Его при-
мером является откровение о рабстве египетском и исходе, представленное Аврааму в видении дыма и 
пламени, проходивших между рассеченными частями жертвенных животных (см.: Быт.15). 

Символ — это такой способ изложения нравоучительного либо прообразовательного смысла Свя-
щенного Писания, при котором он раскрывается избранниками Божьими посредством внешних действий. 
Больше всего символов можно найти в книге пророка Иезекииля, возвещавшего о грядущем разрушении 
Иерусалима и участи его жителей путем различных символических действий: осады его изображения, сде-
ланного на кирпиче, иссечения и сожжения части своей бороды, ночного переселения из своего дома, в ко-
тором пророк сам сделал пролом, и тому подобное. 
Кроме приведенных выше способов изложения нравоучительного и прообразовательного смыслов Священ-
ного Писания, некоторые ветхозаветные события и личности сами непосредственно являлись прообразами 
новозаветных событий и личностей. Так, по мысли апостола Павла, странствования ветхого Израиля по 
пустыне прообразуют земное странствование Нового Израиля — Церкви Христовой, которую напаяет Хри-
стос, прообразованный камнем, из которого истекла вода для Израиля ветхого (см.: 1Кор.10,1-6). 

3) Библейское богословие. Данный раздел библеистики является заключительным и высшим в 
комплексе дисциплин, изучающих Священное Писание. Такое значение библейского богословия проистека-
ет из того факта, что его областью является систематизация вероучи-тельных истин Священного Писания, 
основанных на достижениях двух первых разделов библеистики — исагогики и экзегетики. 

Так как данное издание не предполагает детального изучения названных библейских дисциплин в 
отдельности, то в дальнейшем при рассмотрении каждой из книг Ветхого Завета ей будет даваться после-
довательная характеристика с точки зрения исагогики, экзегетики и библейского богословия. 

 

Тема 9.  
Толкование Ветхого Завета Иисусом Христом, апостолами, св. отцами и 

учителями Церкви. Соотношение Ветхого и Нового Завета по учению  

апостола Павла и святителя Иоанна Златоустого.   

Значение Священного Писания Ветхого Завета в христианстве. 
 

Значение Ветхого Завета и необходимость его изучения ясно уже потому, что он, как и Новый Завет, 
является Божественным Откровением, переданным на человеческом языке, применительно к человеческо-
му разумению. 

Ветхий Завет предуготовляет к Новому и органически, тесно с ним связан. Христианство при своей 
небесной первооснове, явилось в мире не отдельно от исторической жизни. Ветхий, древний Завет Бога с 
человеком, проходивший чрез всю Библейскую историю, вел к Новому Завету, приуготовлял человечество к 
явлению Спасителя, исполняя роль «педагога» (раба-детоводителя) (Гал.). 

Сам Христос говорил, что «не пришел он разорить закон или пророков, но исполнить». Новый Завет 
«восполняет» (заполняет – «плирома», полнота) данность (форму) Ветхого Завета. 

По мысли блаж. Августина, Новый Завет скрывается в Ветхом, а Ветхий Завет открывается в Новом. 
Святой Василий Великий говорит: "Домостроительство нашего спасения, сообразуясь с духовным 

зрением человека, выросшего во тьме, вводит нас в великий свет истины после постепенного к нему прио-
бучения, потому что щадит нашу немощь. 

... В глубине богатства Своей премудрости и в неисследованных судах разумения предначертал Бог 
для нас легкое и к нам применил руководство, приучал сперва видеть тени предметов и в воде смотреть на 
солнце: чтобы приступив вдруг к созерцанию чистого света, мы не ослепились. На таком основании даны 
законы "имый сень грядущих благ" (Евр. 10,1), и предъизображения у пророков - эти гадания истины, для 
обучения очей сердечных, чтобы удобным для нас сделался переходом от них к премудрости в тайне сокро-
венной". 

Ветхий Завет есть как бы первая глава книги Откровения, а Новый - её вторая глава, и как нельзя по-
нимать книгу, начиная чтение её второй главы, так невозможно получить полное христианское знание без 
изучения Ветхого Завета. 

Читая Ветхий Завет, мы убеждаемся, что есть единый, живой, всемогущий, всеблагий, святейший Бог: 
мы узнаем, что человечество есть единая нравственная семья, происшедшая от одного родоначальника - 
Адама, и что есть единая мироправящая воля Божия, в исполнении которой заключается спасение для че-
ловека. Читая затем Новый Завет, мы видим, что эти же истины Ветхого Завета, только углубленные и 
освященные явлением Бога во плоти и совершенным Им делом спасения, лежат в основе и Нового Завета, 
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который представляет продолжение, дополнение, раскрытие и завершение Ветхого Завета. Об этом учит 
Господь наш Иисус Христос, апостолы и отцы Церкви. 

Нравственное учение Христа Спасителя предъявляет к Человеку большие требования, чем закон, 
данный чрез Моисея, но нет противоположности между тем и другим, сущность их одна - любовь к Богу и 
человеку. Различие заключается лишь в степени нравственных требований, и оно объясняется тем, что 
Ветхий Завет имел дело с душами невозрожденными Христовою благодатью, сердцами грубыми и неразде-
ленными словом Божьим. Если бы в самом начале истории нас встречала полная чистота, непорочность и 
совершенство, тогда не было бы и надобности в длинном процессе божественного воспитания, исправления 
духовного исцеления человечества. 

Библейские сказания повествуют как о добродетельных, так и порочных лицах. Беспристрастное ука-
зание священных писателей на темные стороны жизни библейско-исторических деятелей служит доказа-
тельством того, что библейские сказания - не произведение человеческого гения, но написаны под вдохно-
вение Духа Божья. А поскольку это так, то изучение Ветхого Завета имеет и нравственно-воспитательное, 
спасительное значение. О Моисее, писателе первых пяти библейских книг, святой Иоанн Златоуст говорит, 
что он излагает историю мужей великих, совершавших добрые дела, чтобы повествование об их жизни слу-
жило для потомков добрым наставлением. Он же представляет не только совершивших добрые дела, но и 
согрешивших, чтобы мы одним подражали, а других избегали, и чрез то преуспевали в добродетели и усер-
дии. 

 

РАЗДЕЛ II.  

 
Тема 10.  

Книга Бытия. Наименование, авторство, место, время, цель написания.  

Деление по содержанию. Богослужебное использование. 
 

У евреев пять книг Св. Писания – Бытие (Берешит («В начале»)), Исход (Шемот («Имена»)), Левит 
(Вайикра («И Он воззвал»)), Числа (Бамидбар («В пустыне»)) и Второзаконие (Деварим («Речи»)) составля-
ли одну, которая называлась Законом (евр. Тора), Законом Моисеевым (Ис. Нав.1,7-8) или просто Моисеем. 
Так называются эти книги и в Евангелии (Мф. 5,17; Мр. 12,26; Лк. 16,29 и др.). 

Наименование этих книг Законом указывает на их главное содержание, а прибавление к этому наиме-
нованию имени Моисея указывает на их писателя. 

И по языку, и по характеру изложения все пять книг согласны между собою, что говорит о принадлеж-
ности их одному писателю. Описанные в этих книгах события из времени Моисея, достоверность которых 
подтверждается многочисленными свидетельствами открытых и прочитанных письменных памятников 
древнего Востока, изображены с такою точностью и с такими подробностями, которые свойственны только 
писателю очевидцу, а таким именно и был Моисей. О Моисее, как писателе первых пяти книг Библии, гово-
рит предание иудейской Церкви: признавали Моисея писателем Сам Иисус Христос и Апостолы. 

Полагают, что название "Пятикнижие" дано книгам Моисеевым 70-ю толковниками. Можно думать, что 
им же принадлежат и те названия отдельных частей или книг закона Моисеева, которые приняты в грече-
ской, а от неё и в славянско-русской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 

Моисей - великий пророк, законодатель и вождь народа еврейского. Он был сын благочестивых по-
томков Левия - Авраама и Иохаведы (Исх. 2,1-2; Исх. 6,7) и родился в самое тяжелое время страданий по-
томков Иакова в Египте, когда последовало повеление фараона бросать всякого еврейского младенца-
мальчика в воду. Однако, по вере своих родителей, Моисей был спасен от смерти (Евр. 11,23). 

Усыновленный дочерью фараона, он "был научен всей премудрости египетской" (Деян. 7,21-23) и 40 
лет прожил при царском дворе. Но потом, навлекши на себя гнев Фараона заступничеством за своих угне-
тенных единоплеменников, Моисей оставил Египет и укрылся в земле Мадиамской. Здесь, поселившись в 
доме священника Иофора и женившись на его дочери, Моисей в уединении пустыни возрастал духовно, 
подготовлялся Божественным Промыслом к делу освобождения Израиля от египетского порабощения (Евр. 
11,24-27). Призванный к этому великому делу при Хориве, после сорокалетнего пребывания в земле Мадиа-
мской (Деян. 7,30) - Моисей вместе с братом Аароном явился в Египет пред лицом фараона. Когда послед-
ний добровольно не освободил Израиля, Моисей вывел евреев из Египта после страшных казней, которыми 
последний был поражен. Затем, приведя евреев к горе Синай, Моисей явился ходатаем, посредником (Гал. 
3,19), чрез которого заключен был с Израилем синайский завет и даны были Богом различные законы; здесь 
же, под руководством Моисея, по указанию Господа, был построен переносной храм евреев - скиния свиде-
ния. После почти годичного пребывания у подножия Синая, Моисей повел народ Израиля к пределам земли 
обетованной, на границах которой последовало возмущение народа, вызвавшее наказание его 40-летним 
странствованием по пустыне. В течение этого 40-летнего странствования Моисей явился вождем, чрез кото-
рого Бог чудесно спасал Свой избранный народ, посылал ему Свои благодеяния и возвещал Свои грозные 
суды и приговоры. Наконец, в последний год странствования под водительством Моисея было совершено 
завоевание восточно-заиорданской области Палестины. Свою жизнь великий вождь Израиля, которую за-
кончил около последнего стана на восточной стороне Иордана, на горе Нево, и с которой он мог созерцать 
западно-заиорданскую землю. 
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Книга Бытия, содержащая в себе повествование о происхождении мира и человека, и историю патри-
архального человечества до смерти патриарха Иосифа в Египте, была написана либо после призвания Мо-
исея при Хориве, либо после исхода Израиля из Египта, в Синайской пустыне, между Египтом и Святой 
Землей. Время ее написания – XIV век до Р.Х.

2
 

Книга Бытия в еврейской Библии, как все книги Пятикнижия, озаглавливается первым словом, с кото-
рого она начинается: "Берешит". В греческом переводе 70-ти толковников книга называется "Генезис" ("Про-
исхождение"). Название это заимствовано из самой книги (2,4; 5,1) и указывает на её содержание, заключа-
ющее в себе повествование о происхождении мира (2,4), человека (5,1) и главных родов патриархального 
человечества. 

Главный предмет книги - история происхождения мира и человека, история ветхозаветной общины в 
патриархальный период. Начинаясь повествованием о творении мира, книга Бытия заканчивается расска-
зом о смерти патриарха Иосифа в Египте, т.е. охватывает период в 3799 лет по традиционному еврейскому 
летоисчислению. 

По содержанию книгу Бытия можно разделить на три части. Первые три главы, заключающие в себе 
повествование о творении мира и человека, пребывании в раю и грехопадении прародителей, являются 
введением в историю ветхого завета, и составляют первую часть книги. 

Вторая часть (гл. 4-11) повествует о промыслительных действиях Бога по отношению к падшему чело-
веку и заключает в себе историю первобытной общины праотцев. 

Третья часть книги (гл. 12-50) рассказывает об установлении Богом Завета с патриархами и промыс-
лительных действиях Бога в сохранении истинной веры и благочестия в эпоху патриархальной общины. 

Возникает вопрос: пользовался ли Моисеи древними записями? Мы знаем, что во времена Моисея, 
уже в течение многих столетий, существовала египетская иероглифическая письменность, как и клинопись 
Междуречья; бытовали и иные системы письма. Согласно древним преданиям, уже допотопные библейские 
патриархи пользовались записями. Это утверждает, например, апокрифическая Книга Еноха — патриарха, 
который жил в седьмом поколении от праотца Адама и был первым, кто, согласно древним свидетельствам, 
оставил после себя книгу о начальных днях человечества. Книга эта была обнаружена в XVIII веке в Эфио-
пии, на языке геэз, но и до этого были известны отдельные ее части на разных языках. Так вот, пользовался 
ли Моисей древними записями? Возможно. Он был обучен всей мудрости египетской, как говорит Библия 
(Деян.7,22); он жил при дворе фараона; он, несомненно, общался с египетским жречеством и знал очень 
многое о древней истории человечества. Конечно, знал он и предания родного своего племени — Израиля, 
Но не следует думать, будто Книгу Бытия великий пророк Моисей написал, лишь пересказывая какие-то 
сделанные до него записи: эта книга написана непосредственно по вдохновению Святого Духа, хотя при 
этом были использованы и огромные интеллектуальные способности самого Моисея, и знания, дошедшие 
до него из самых разных источников. Так звуки, услышанные композитором в окружающем мире, гармонично 
входят в музыку, сочиняемую им по вдохновению... 

Говоря о пророчествах, предвещающих будущее, пророк (евр. «нави», греч. «профитис») воочию ви-
дит грядущие события; он как бы переносится в то время и находится на том месте, где эти события должны 
произойти. Но под действием Духа Святого пророк может видеть и настоящее (скажем, читать мысли чело-
века, находящегося перед ним), а также и прошлое. И вот, описывая творение мира в Книге Бытия, Моисей 
видит прошедшее, видит так ясно, словно бы он сам присутствовал при сотворении мира. 

Некоторые библейские критики утверждают, что Книга Бытия скомпилирована из нескольких источ-
ников и написана гораздо позже, чем считает предание Синагоги и Церкви. Это не так. Книга Бытия — это 
величайшая поэма, одна из прекраснейших, написанных на земле; ее сюжет и композиция, ее образность и 
стиль настолько едины, настолько пронизаны одним духом, что о компиляции из разных источников может 
говорить разве что человек, вовсе лишенный поэтического слуха. Древнейшие рукописи, в том числе проис-
ходящие из Кумрана и относящиеся к рубежу новой эры, подтверждают надежность дошедшего до нас тек-
ста. 

Из книги Бытия берется 35 паремий. Они, большей частью, рядовые, т.е. такие, которые берутся под-
ряд и читаются непрерывно во все дни Четыредесятницы, исключая субботы и воскресенья. Таким образом, 
в шесть недель Великого поста вычитывается почти вся книга Бытия. Этим чтением Церковь хочет возбу-
дить в молящихся дух покаяния, соответствующий времени Великого поста через воспоминание о невинном, 
блаженном состоянии прародителей в раю и о грехопадении, через воспоминание Божьего милосердия к 
падшим, примеры страшного и грозного суда Божия. В Великую или Страстную седмицу берется чтение о 
жертвоприношении Исаака (Быт. 22); в праздники Богородичные - о лестнице, виденной Иаковом (Быт. 
28,10-17) и пр. 
 

Тема 11.  

Творение мира и человека (Быт. 1,1-2,3; 2,4 -25). 

 
Первую главу книги Бытия по содержанию можно условно разделить на три части: а) начало мира 

(1-2), б) творение видимого мира (3-25) и в) сотворение человека (26-31).  

Быт.1,1-2: «В начале сотворил Бог небо и землю». 
Мы обращаемся не к миру формул и трактатов, а к древнейшей поэзии. Поэтому мы должны искать 

                                                           
2
 Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. I. Книга Бытия. М. 1994. С.23. 
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в тексте не научные гипотезы, а Откровение. Чтобы понять мысль Св. Писания, нужно не перекладывать ее 
на язык наших понятий, а самому проникнуться ею, понять контекст. 

Для греческих, латинских, сирийских переводов характерно восприятие Быт.1,1 как отдельного стиха. 
Отсюда – «В начале сотворил Бог…».  

По мысли Оригена, «В начале» - значит, «во Христе», поскольку «В начале было Слово» (Ин.1.1). 
До этого «начала» ничего не было, утверждают св. Василий Великий и Немезий Эмесский, отвергая: 

1. дуализм, т.е. эллинистический подход, предполагающий создание мира из уже существовавшей мате-
рии, или, по крайней мере, поэтапное создание сначала вещества как первоосновы, а потом уже из 
нее – всего мира,  

2. теорию эманации, т.е. постепенного «исхождения», «излучения» вселенной из самого существа Бо-
жьего, когда по мере отдаления от непостижимой сущности Божества, бытие «густеет», пока не при-
нимает материальную форму.  
Однако, еврейский традиционный комментарий «Раши» позволяет понимать первую фразу как прида-

точное предложение: «Когда Бог начал творить…», наподобие Быт.2,4-5: «Когда Бог создал землю и небо,  
то не было на земле ни куста, ни травинки…». 

Для обозначения творческого действия, выраженного в славянском тексте словом "сотворил" в еврей-
ском языке существуют три глагола: "бара", "аса" и "айцар". Глаголам "аса" и "айцар" обыкновенно придаёт-
ся значение первому "устраивать, созидать", а второму - "образовать", причем в обоих случаях предполага-
ется устроение и образование из готового материала. Глагол же "бара", по указанию гебраистов, означает 
творение в собственном смысле, образование чего-нибудь вновь "из ничего". Этот глагол и употреблен в 
еврейском тексте в первом стихе книги Бытия, чем ясно указывается, что мир приведен к бытию из небытия. 

Первопричиною, виновником всякого бытия является Бог. В настоящем случае в еврейском тексте 
слово "Бог" выражено словом "Элогим" - "Боги": существительным множественного числа от "Элоаг". 

По мнению некоторых толковников, множественное число "Элогим" указывает на бесконечную полноту 
сил, величие, могущество и превосходство Божественного Существа, на совокупность Божественных со-
вершенств. Но некоторые отцы и учителя Церкви и христианские толковники усматривают в слове "Элогим" 
указание на троичность ипостасей в Божестве, причем глагол "бара", поставленный в единственном числе, 
указывает на единство Божественного Существа. 

Предметом начального творения является "небо и земля". Под "небом" в настоящем случае нельзя 
разуметь небо в собственном смысле, потому что твердь или видимое небо явилось на второй день (6-8), а 
небесные светила - в четвертый день творения (14-19). Некоторые толковники под "небом" 1-го стиха разу-
меют мир ангелов или бесплотных духов. Мнение это, прежде всего, основывается на том, что бытописа-
тель, называя ниже (2) новосотворенную землю "невидимой и неустроенной", ничего подобного не говорит о 
небе, представляя его, таким образом, благоустроенным, что можно сказать только о мире светлых духов. С 
другой стороны, Господь в книге Иова говорит, что Он утвердил основание земли "при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости" (Иов. 38,7), указывая этим, что ангелы сотво-
рены ранее видимого мира. Поэтому Святая Церковь, называя ангелов началом тварей, воспевает "Неве-
щественные и умные ангелы прежде состави еси видимых всех" (Тропарь по 8 песне канона в понед. утр. 3 
гл.). 

Под "землею" нельзя разуметь землю в собственном смысле, ибо планета наша явилась во второй 
день творения (6-8), а суша отделена от воды в третий день (9-10). Под землею, по мнению толковников, 
бытописатель разумеет первоначальное вещество, материю, из которого образованы потом предметы ви-
димого мира. 

Быт.1,2: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над во-

дою».  
Обращаясь к первоначальному состоянию новозданной материи, бытописатель называет её, во-

первых, "землею" потому, что земной шар образован был потом именно из этой первоначальной материи, 
во-вторых, "бездною", указывая этим на её беспредельность и необозримость для человеческого глаза, и 
наконец, "водою", означая этим неустойчивость, неуплотненность первобытного вещества сравнительно с 
землею в собственном смысле. Далее это вещество называется "невидимым", в смысле отсутствия тех 
определенных признаков и качеств, с которыми явилась впоследствии, по завершении творческой деятель-
ности и с которыми она наблюдается теперь; "неустроенным", - в смысле отсутствия тех законов, которыми 
обусловлено существование мира впоследствии. Над этою, пока безвидной, неустроенною бездною перво-
зданного вещества, со всех сторон проникая и охватывая её, была тьма совершения, полное отсутствие 
света. Но в то же время первозданному веществу нельзя приписывать нестроение, борьбу и расстройство. 
Неустроенным первое состояние вещества называется только сравнительно с теми совершенствами и гар-
монией, которыми запечатлены были дни творения впоследствии.  

По мысли бл. Августина, тьма обозначала отсутствие материального света (звезд), а вода - бесфор-
менность материи. 

Уже с самого начала Дух Божий оживотворял безжизненную материю. Под Духом Божьим должно ра-
зуметь третью Ипостась Святой Троицы (Ориген). Действие Духа Божья ("носился") в еврейском тексте вы-
ражается словом "мерахефет", которое в своем первоначальном значении прилагается к действию птицы, 
сидящей на яйцах, согревающей их, и таким образом, дающей им жизнь. Отсюда действие Духа Божья по 
отношению к неустроенному веществу можно представлять как зиждительную силу, которая оживляла пер-
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возданное вещество, способствуя деятельности и развитию естественных сил и законов, вложенных в него 
Богом. 

Таким образом, по сказанию бытописателя, Бог является Творцом Мира в собственном смысле, когда 
Он произвел "из ничего" самое вещество мира. Это первое творение, когда "Все вообще создал Живущий во 
веки" (Сир.18,1) затем уже из первозданного, но ещё "неустроенного" вещества происходит второе творе-
ние, совершившееся в течение шести дней, когда всесильная рука Божья, по словам Писателя книги Пре-
мудрости Соломоновой, творит мир "из необразного вещества" (11,18). 

Быт.1,3-5: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: 
день один". 

Выражением «сказал» бытописатель указывает Слово Божие, которое вызвало к бытию свет. Под 
словом "сказал" можно разуметь мысль, намерение, хотение божественное. С другой стороны, в данном 
выражении можно находить указание на участие в деле творения Ипостасного Слова, второго Лица Святой 
Троицы, о Котором св. Иоанн Богослов говорит: "вся тем быша и без него ничтоже бысть, еже бысть" (Ин. 
1,3). Вообще в деле творения принимали участие все три лица Святой Троицы: "Словом Господним небеса 
утвердишася и духом уст Его вся сила их" (Ис. 32,6). 

Предметом творения первого дня является свет, который по своей сущности не зависит от солнца и 
потому мог явиться ранее небесных светил. 

В первые три дня творения периодическая смена (слав. "разлучи между светом и между тьмою") дня и 
ночи могла обуславливаться не восходом и заходом солнца, а пульсацией света. Последовательною сме-
ною света и тьмы, вечера и утра определился первый день творения. 

6-8 ст.: Предмет второго дня творения в еврейском тексте выражен словом "ракиа", что значит; "про-
стертие, пространство, шатер". В Септуагинте это слово переведено "стереома" ("твердь"). Самое действие 
Творца при сотворении тверди можно представить в следующем виде. Господь обращается со Своим все-
могущим словом к тому первозданному веществу, которое выше названо "землею", "бездною" и "водою" (1-
2). По творческому слову Господа, это вещество мира распадается на бесчисленное множество отдельных 
частей, которые поставляются в известное правильное и закономерное отношение друг к другу. Простран-
ство, образовавшееся между этими массами, и явилось "твердью". Таким образом, во второй день творения 
является наша планета Земля, называвшаяся в библейском тексте "водою", "яже бе под твердию" и види-
мое небо "твердь". 

9-18 ст.: Дело творения третьего дня распадается на два момента, во-первых, по слову Творца, явля-
ется "вода" и "суша", а во-вторых - земля производит различные виды растений. 

Таким образом, в третий день творения земли, составленная из первоначального неустроенного ве-
щества, получает более определенный вид, т.е. образуются - океаны, моря, озёра, реки и является суша с 
материками, островами, горами, долинами, равнинами и пр. Затем, по слову Господа, земля производит 
растения. Растительное царство бытописателем подразделяется на три отдела: "былие травное" (зелень, 
трава), растения, "сеющие семя по роду и по подобию" и "деревья плодовитые" (высшие роды растений). 

Ввиду того обстоятельства, что вторым днем деятельности Творца по отношению к целой вселенной 
не заканчивается, что в четвертый день творения Господь представляется действующим во всей вселенной, 
можно думать, что и в третий день деятельность Творца не ограничивалась одною Землею. 

14-19 ст." В четвертый день творения, по слову Божию, являются "светила небесные". В повествова-
нии об этом писатель употребляет глагол не "бара" и "аса", предполагая, очевидно, что самые тела светил 
были созданы ранее и существовали до четвертого дня. В четвертый день творения свет, созданный в пер-
вый день, был сосредоточен в этих массах небесных тел. 

Светила, по промыслительным планам Господа, назначены, во-первых для того, чтобы освещать зем-
лю, полагать различие между днём и ночью, таковы, в частности, солнце и луна. Во-вторых, по назначению 
Творца, светила небесные должны служить "знамениями" т.е. указателями тех или других естественных яв-
лений и перемен в природе (Мф. 16,2-3), свидетельствовать о присносущей силе и божестве Творца (Рим. 
1,19-20) и знамениями необычайных событий в роде человеческом (Поль. 2,30-31; Деян. 2,19-20; Мф. 2,9, 
24,29-30, 27,45, Лк.21,1,25). В третьих, наконец, светила должны служить для указания времен, дней и лет, 
определяя своим видимым движением годовые, месячные и суточные периоды, времена года и тесно свя-
занные с ними священные и гражданские времена. 

20-23 ст.: В пятый день творения являются первые живые обитатели земли. Творческое слово Госпо-
да, обращенное к водам, должно понимать в том смысле, что воды становятся обиталищем живых существ, 
приводимых к бытию новым творческим актом Бога. 

Здесь во второй раз употребляется глагол "бара", т.е. творение без готового материала, творение жи-
вотной жизни "из ничего". В этот день явились пресмыкающиеся. 

Еврейское слово "шерец" имеет значение "многородящие" - наименование, вполне приложимое к ры-
бам и другим водным и земноводным животным. Вторым видом живых существ, явившихся в пятый день, 
были различные виды и породы птиц. 

Дело творения пятого дня заканчивается благословением, которое произносит Творец новосозданным 
тварям. Этим дается способность к размножению и продолжению рода. 

24-25 ст.: При творении в шестой день животных четвероногих, Господь обращается с творческим 
словом к земле: "да изведет земля душу живу". Это значит, что телесный состав тварей приспосабливается 
к земле, как к месту их обитании. 
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26-28 ст.: О высоких преимуществах природы человека свидетельствует то, что во-первых, создание 
человека совершается после особого божественного совета, во-вторых, человек творится по образу и подо-
бию Божию, и наконец, поставляется господином и владыкою всей земли и всех сотворенных тварей. Совет 
Божий пред сотворением человека, по толкованию святых отцов и учителей Церкви, свидетельствует об 
особенном участии всех лиц Святой Троицы в создании человека. Словами "рече Бог" указывается единство 
божества, а прибавлением "сотворим" - число лиц. Что касается образа и подобия Божия, то между ними 
следует полагать различие. Образ Божий, по учению отцов Церкви, состоит в свойствах и силах человечес-
кой души - ее духовности и бессмертии, разуме и свободной воле (когда существовала возможность и нару-
шить волю Божью («вкусить плод познания»), но благо было в другом – в свободном следовании этой воле), 
а подобие - в направлении этих сил и способностей к Богу, в свободном развитии и усовершенствовании 
данных Богом духовных сил до уподобления Творцу (Лев. 19,2; Мф. 5,48). 

Как образ и подобие своего Творца, как последнее и высшее создание на земле, человек является и 
владыкою природы, господином земли и всего животного мира. О самом акте творения сказано: "И сотвори 
("бара") Бог человека (евр. "адам"), указывая этим, что создание человека было новым творческим актом: 
подобно первоначальному творению (1) и животной жизни вообще (21). Благословением Бог давал, вместе с 
владычеством над землею, и способность рождения подобных себе. 

29-30 ст.: Господь назначает в пищу человека "всякую траву семенную, сеящую семя", т.е. хлебные 
злаки, и всякое древо "еже иметь в себе плод семене семенного", т.е. плоды различных деревьев; животным 
же назначает в пищу "всякую траву зеленую", т.е. траву в собственном смысле. Таким образом, человеку и 
животным была назначена только растительная пища. Для человека разрешение употреблять в пищу жи-
вотных последовало только после потопа (Быт. 9,3). 
Когда речь идет о сотворении женщины, впервые появляется словосочетание «не  хорошо» (ло  тов), и   
связано оно с одиночеством, замкнутостью, отторженностью человеческой личности. Бог привел к человеку 
всех зверей, созданных Им раньше, чтобы посмотреть, как человек наречет их; найдет ли Адам среди них то 
существо, подружившись с которым он обретет полноту радости?  

«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека 
не нашлось помощника, подобного ему» (Быт.2,20). 
 Здесь речь идет и о святости, естественности человеку брака, и о человеческом общении, инстру-
ментом которого также является брак (аффилиативная потребность). «И навел Господь Бог на человека 
крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью» (Быт.2,21) 

Нужно сказать, что слово «цела» означает не только ребро, но и некий аспект, некую грань человека, 
в данном случае — его эмоциональную сторону, нашедшую особое выражение именно в женщине. Агада к 
этому стиху подчеркивает призвание женщины быть скромной, так как она создана из внутренней, сокрытой 
части Адама. Кроме того, создание «из ребра» говорит о склонности женщины к «жизни сердца», сердечным 
переживаниям, и о том, что она, подобно ребру, должна защищать, хранить от зла и тревог, сердце мужчи-
ны, чтобы Человек ценил жену как второе «Я». 

Быт.2,22-23: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к челове-

ку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться же-

ною, ибо взята от мужа». 
Эти слова могут свидетельствовать о том, что праязыком человечества был именно древнееврейский, 

на котором и дано Священное Писание. Это язык, в котором слово «жена», «женщина» производится от 
слова «муж», «мужчина» очень просто - путем родового окончания «а». По-древнееврейски «муж», «мужчи-
на» — <иш>, а «женщина» — <иша>. Так же в русском языке соотносятся слова «лис» и «лиса».   

Блаженное состояние человека в раю (Быт. 2) 
Быт.2,1-3 ст.: Словами первого стиха "и сотворишася небо и земля и все украшение их" обозначается 

"все, что на земле и что на небе" (святый Иоанн Златоуст), ибо еврейское слово "цеваам", переведенное как 
"украшение", точнее передаётся словом "воинство", каковым именем в Священном Писании иногда называ-
ются небесные воинства, т.е. ангелы. 

Выражение "Бог почил от дел Своих" нельзя понимать буквально. Покой, по отношению к Богу, озна-
чает окончание дел творения. Но если дела творения закончились шестым днем, то не кончились дела про-
мысла Божия о мире. Только промыслительная божественная деятельность проявляется не в созидании но-
вых видов творения, а в сохранении сотворенного и в премудром устроении его дальнейшего существова-
ния. 

Седьмой день - день покоя Творца, выделяется из среды других дней тем, что Господь благословляет 
и освящает его. Благословением Господь усвояет этому дню особенное значение, делает его достойным 
сохранения на будущие времена, как памятник творения мира. Освящением же седьмого дня Творец сделал 
этот день священным для человека, который должен в этот день особенно прославлять премудрого, всебла-
гого и всемогущего Творца. 

4-7 ст.: Повествование об обитании первого человека в раю бытописателем предваряется кратким 
замечанием о происхождении мира. Бытописатель останавливается на происхождении растительного цар-
ства, которое появилось на земле без оросительной силы дождя и без содействия рук человеческих (5), при 
чем необходимая для жизни растений влага обеспечивалась обильными испарениями, поднимавшимися с 
земли (слав. "источник" - евр. "пар" - 6 ст.). 

Затем повествование первой главы о сотворении человека (27-28). Бытописатель дополняет указани-
ем, что Господь особенным действием всемогущества и премудрости образовал из персти тело человека и 
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вдунул в лицо его дыхание жизни, т.е. вложил в образовавшееся из земного праха тело, душу с её много-
различными способностями. 

8-13,14 ст.: Для обитания человека Господь назначил рай, прекрасный сад, созданный особенным 
действием всемогущества Божия. Вопрос о местонахождении рая представляет предмет самых разноречи-
вых догадок и предположений. Однако, определенные указания Библии на две известные реки Востока дают 
основание предполагать, что под Едемом нужно разуметь местность, расположенную между реками Тигром 
и Ефратом. Среди многочисленных прекрасных райских деревьев были насажены Богом два особенные 
дерева - древо жизни и древо познания добра и зла. 

Плоды первого древа были предназначены для поддержания в человеке бессмертия по самому телу. 
Древо же познания добра и зла были избраны Богом как орудие и средство испытания и воспитания челове-
ка в послушании Богу. 

15-17 ст.: Человек, поселенный в раю, должен был "делати его и хранити", т.е. возделывать землю, 
иметь уход за растениями. Этот труд должен был, прежде всего развивать и совершенствовать физические 
силы человека, но с другой стороны, телесный труд имел для человека и высшее духовное значение, ибо, 
поставляя его в особенную близость к предметам природы, давал ему возможность изучать ее законы. Кро-
ме того, изучая предметы и явления природы, человек мог опытно познавать совершенства Творца, Его 
премудрость и благость и тем научаться благоговеть пред Ним и любить Его. 

Для упражнения и укрепления в добре нравственных сил, Бог преподал человеку заповедь не вкушать 
от древа познания добра и зла. Исполняя эту заповедь, человек сознательно удалялся от зла и стремился к 
добру, сообразовал свою волю с волей Божией. Для человека исполнение заповеди становилось причиною 
и источником его блаженства, но нарушение ее, влекло наказание "в онь же день снести от него, смертию 
умрете", т.е. человек сделается смертным по телу. 

18-20 ст.; Наречение имен животных, которых Господь привел к Адаму, было знаком владычества че-
ловека над животным царством. С другой стороны, изучая рода и свойства животных и, нарекая им имена, 
соответствующие их природе, Адам показывал совершенство своего ума, развивая свои умственные спо-
собности, полагал начало языку, речи, как средству сообщать свои мысли другим. 

24 ст.: Словами 24 стиха устанавливается брачный союз между мужем и женою. Христос Спаситель 
указывает в обличении фарисеев, что слова эти, сказанные Самим Богом, устанавливают нерасторжимость 
брачного союза: "еже убо Бог сочета, человек да не разлучает" (Мф. 19,3-6). 

Блаженное состояние прародителей в раю характеризуется теснейшим отношением человека к Богу. 
Этот союз или завет Бога с человеком и является первобытною религией. В силу этого завета Бог непосред-
ственными откровениями руководит человеком, делает его господином земли и животного мира, поселяет в 
прекрасном раю и чрез плоды древа жизни дарует ему вечную, бессмертную жизнь. Со стороны человека 
требовалось только совершенное послушание своему Творцу, и в частности, исполнение данной ему запо-
веди. Исполнение этого условия, давало человеку возможность совершенства и блаженства. 

 
Однако, понимание творения человека в христианстве и в мистическом иудаизме все-таки разнится, 

хотя и покоится на одних основаниях. 
Агада говорит о двух творениях человека (в Быт.1 и Быт.2): 
 

Первоначальный Адам 
1. «мужчину и женщину сотворил их» 
2. дыхание Божества («образ Бога») 
3. царь земли, природы 
 
прообраз всех вещей - «Адам Кадмон» — 
«Древний Адам», вмещающий в себя благие 
свойства Божьи: мудрость, ведение, красоту, 
силу и другие. Именно дух человека создан по 
образу и подобию Бога. Один агадический 
комментарий говорит: Адам был создан «от 
края неба до края неба» — столь он был огро-
мен (ср. Втор. 4, 32).   
 

«Второй» Адам  
1. сотворен Адам, а потом уже – Ева 
2. «Адама» - «красная глина» 
3. тепличные условия лишь в Эдеме 
 
«Адам_Афар», что означает «Адам перстный», «Адам 
из праха», в отличие от «первого», состоит из двух 
начал: «дыхания жизни» — <нишмат хайим>, буквально 
«дыхание жизней», и «праха земного», т.е. вещества... 
«Нефеш», животная душа человека, получает жизнь от 
более высокого уровня его бытия - бессмертного духа 
«нешама». Само же «дыхание», жизненная духовная 
энергия, передаваемая от «нешама» к «нефеш», имену-
ется «руах» - «дух». 

Но ««руах» находится в человеках («в человеке» - 
в собирательном смысле – Д.Щ.), а „нешама" Шаддая 
(напомним, что это имя означает «Всемогущий». — 
Д.Щ.) вразумляет их» (Иов.32,8).  

 
В противовес ап. Павел говорит о двух Адамах, но наоборот: 

 

 

 

Первоначальный Адам 
Сотворенный из праха, но предназначенный 

«Второй» Адам  
Христос – восстанавливает человечество в Себе 
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быть царем природы, не выполнил назначения 

 
Св. Ефрем Сирин объясняет два описания творения человека библейским стилем изложения: парал-

лелизмом. Как и в вопросе описания шести дней творения. 
Почему он говорит, что рай был насажден в третий день творения? Потому что была традиция парал-

лельного толкования: 

1 день – свет 
2 день – отделение воды твердью 
3 день – окончательное отделение суши от 
воды и появление растительности (отсюда – 
рай, Эдем)  

 4 день – сотворение звезд 
5 день – сотворение рыб, пресмыкающихся, птиц 
6 день – появление животных и человека 

7 день – Бог почил от дел Своих 
 
31 ст.: Дела творения каждого дня получают одобрение Творца "и виде Бог, яко добро". Все же творе-

ние, законченное шестым днем получает высшее одобрение: "се добро зело". 
Этот одобряющий суд Божий говорит о высочайшей мудрости и любви Творца ко всему сотворенному. 

Им же Господь навечно устанавливает законы природы, обеспечивает дальнейшее существование тварей. 
Что касается дней творения (6 дней – или 6 тысячелетий (иом)), Писание поддерживает обе 

традиции. Это и не догмат Церкви. Главная цель повествования Быт. – не физика, а указание на 
религиозное место человека в творении. Пр.: ап. Павел, говорящий о том, что ныне природа – не в 
нормальном своем состоянии, и именно из-за человека – неисполненностью его предназначения (из-за его 
грехопадения). 

 

Тема 12.  

Грехопадение (Быт.3). 
 

Прежде чем перейти к описанию грехопадения первых людей, приведем несколько агадических пре-
даний о том, почему Адам был создан один.  

Во-первых, чтобы показать, что всякий, кто спасает хотя бы одного человека, в нем спасает весь 
мир; и всякий, кто повинен в гибели хотя бы одного человека, в нем губит все человечество.  

Во-вторых, для того, чтобы ни один человек на .земле не говорил другому: «Мой предок лучше твое-
го», ибо все произошли от единого Адама. Таким образом, описание Адама в Книге Бытия — основа обще-
человеческого братства. 

Затем следует вопрос: почему же Адам был создан в самом конце творения, после всех, даже самых 
мелких, животных? А это для того чтобы, когда он превознесется, слово Божье могло напомнить ему: чем ты 
гордишься? Даже комар создан прежде тебя. 

Сотворение Адама прославляет могущество Творца еще и тем, что, хотя все люди рождаются по об-
разу и подобию Адама, но двух совершенно одинаковых среди них нет. Это подобно тому, как если бы че-
канщик монет, пользуясь одним и тем же чеканом, на каждой монете умудрялся изображать портрет царя 
по-разному... 

Но вот с начала третьей главы, в жизнь первых людей вкрадывается змей - по-древнееврейски 
<нахаш>. Это название связано с глаголом «нахаш» — «шептать», «шипеть», «ворожить», «гадать». 
«Нахаш» — начало нашептывающее, склоняющее человека к запретным действиям в сфере духовной — 
ворожбе, темной магии... Откуда же произошел этот дух зла? 

В 28-й главе Книги Иезекииля описано падение властного духа, ангела, который был «помазанным хе-
рувимом», находился в Едемском саду среди огненных прекрасных камней. Бог наделил его красотой «в 
день создания его» и высоко поставил его, но он превознесся разумом и сказал так: «Я бог, восседаю на 
седалище божием, в сердце морей» (Иез.28,2) 

Т.о., он «поставил ум свой наравне с умом Божьим», вышел из повиновения; но поскольку высшие ан-
гелы, как и человек, наделены свободным выбором и свободной волей, то Бог предоставил ему идти даль-
ше тем путем, каким он пошел; он пал духовно, был изгнан из рая, и с тех пор используется Всевышним 
совсем в другой роли. Согласно замыслу Творца, он стал «сатаной», т.е. обвинителем, прокурором, или 
«дьяволом», т.е. клеветником; стал также и палачом, карающим преступников. По-еврейски <сатан> озна-
чает «противодействующий», «противостоящий на суде», «враг», «обвинитель». Это лицо, участвующее в 
суде, в том числе и в суде небесном. Греческое слово <диаболос> означает «клевещущий». Этот злой дух 
всегда прибегает ко лжи, так что Иисус Христос назвал его «отцом лжи» (Ин.8,44), а также «человекоубий-
цей от начала» (там же), ибо он способствовал утрате бессмертия первыми людьми. Словом <категорос> 
- «обвинитель», «прокурор» назван он в Откровении Иоанна (12,10; в русском переводе — «клеветник»). В 
28-й главе Иезекииля именуется этот дух еще и «царем Тирским» (стихи 2 и 12), так как в финикийском го-
роде Тире этот злой дух почитался божеством-покровителем (Ваал, Мелькарт). Именно этот дух представ-
лен в третьей главе Книги Бытия в виде змея. 

Как же это древнее существо могло оказаться в раю? Существует предание, на которое ссылается св. 
Игнатий (Брянчанинов) в работе «Слово о смерти», что пламенный херувим с огненным мечом, закрывший 
перед прародителями путь в рай – этот самый денница, воспользовавшийся доверием Божьим к нему как 
хранителю рая и главе земного космоса. Мусульманство и мистический иудаизм отчасти дополняют картину 
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повествованием о «зависти» дьявола к некоей особой функции, дарованной Богом человеку по отношению к 
творению. Якобы сатана пал, не захотев поклониться «праху», т.е. только сотворенному «по образу», но еще 
не достигшего «по подобию» Божью человеку. Отсюда – гностические системы о ненависти и непримиримо-
сти «светлого мира духовного» и «темного, злого и несовершенного мира материального», который претен-
дует на власть над «миром духовным». 

Знаменательны слова, с которыми впервые обращается змей к жене: «Подлинно ли сказал Бог...» 
(Быт.3,1). В оригинале <аф ки-амар> — «подлинно ли сказал», «так ли сказал», «хотя бы и сказал» Бог. Это 
слова, с которыми змей обращается к нам, людям, во все века и к каждому из нас в разные периоды жизни; 
это слова, цель которых — внушить сомнение либо в целесообразности Божьей заповеди, либо в самом 
Источнике ее, либо в ее исполнимости. Это - слова, с которых начинается скептическая «библейская крити-
ка»: а подлинно ли сказал Бог? а тогда ли написана эта книга? а теми ли людьми? а в те ли времена? а в тех 
ли условиях? Одним словом, «подлинно ли сказал Бог?» Первое, что делает злой дух, — он сеет сомнение в 
слове Божьем, потому что вечная жизнь человека коренится в этом слове, и отнимая у Адама веру в слово 
Божье, змей приводит его к потере бессмертия, к утрате Едемского сада. 

При этом змей с самого начала искажает заповедь Божью, представляет ее невыполнимой, бессмыс-
ленной: «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» — Этим он 
намеренно исказил предписание: «...От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания 
добра и зла, не ешь от него...» (Быт.2,16-17). — И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете; Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. (Быт.3,2-5) 

Змей прельщает людей тем, что они «будут как боги». Он изображает Бога не милостивым и любящим 
Отцом, а страшным деспотом по отношению к только сотворенным, а значит, детски непосредственным и 
жаждущим быстрого развития, признания своих способностей людям, который запрещает вкушать плод от 
древа познания, ибо Он якобы не хочет, чтобы сотворенные Им люди сами стали «подобны богам» и обрели 
то могущество, которым владеет Бог. 

Однако в ложном посуле змея содержится часть правды. Он всегда говорит полуложь, дабы, поверив 
частице истины, содержащейся в его речи, человек погиб. Глаза первых людей после вкушения запретного 
плода действительно открылись, но подобными богам они не стали: 

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги... (Быт.3,7) 
Св. Ефрем Сирин передает древнее предание, согласно которому в раю Адам и Ева были окружены 

святым сиянием, какое исходит от ангелов; а когда они нарушили волю Божью, исчезло это сияние, и они 
узрели наготу свою. Они увидели свою «наготу» — беспомощность, слабость, беззащитность без Бога в 
сложном, как бы и не для них существующем мире.   

Но почему же поддалась Ева на соблазн змея? 
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому 

что дает знание... (Быт.3,6) 
Она увидела три вещи: во-первых, что дерево «хорошо для пищи», — здесь соблазн на уровне плоти 

("похоть плоти" (1Ин.2,16)); во-вторых, что оно «приятно для глаз» ("похоть очей"), — это уже соблазн на 
уровне души, соблазн эмоциональный, сообщаемый через красоту, привлекательность; в-третьих, что дере-
во «вожделенно, потому что дает знание» ("гордость житейская"): здесь — интеллектуальный соблазн, со-
вращение на духовном уровне. Итак, искушение происходит на всех трех уровнях. Если мы вспомним, как 
соблазнял злой дух Иисуса Христа в пустыне, то увидим, что Иисус перенес сходные три искушения (Лк.4,1-
13): на уровне плоти - голодом («вели этому камню сделаться хлебом»); на уровне души - великолепием и 
гордостью («Тебе дам власть над... царствами и славу их»); и на уровне духа — познанием скрытых тайн, 
якобы обеспечивающих человеку помощь ангелов («бросься отсюда вниз...»). 

...И взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. (Быт.3, 6-7) 

Человек, преступив заповедь, уже не мог жить в духовном мире искренне, открыто, в «первозданной 
наготе», с растворенной навстречу Богу душой. И вот он начинает стыдиться, замыкаться, обособляться, 
прятаться, он уже не выдерживает силы всеобщей любви, царящей в мире ангельском, не может устоять в 
ней. 

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 
от лица Господа Бога между деревьями рая. (Быт.3, 8) 

В оригинале сказано: «И услышали голос Господа Бога, проходящий по саду...» По саду проходил не 
Бог (этого антропоморфизма, т.е. уподобления Бога человеку, здесь нет), а Его голос. Этот голос Божий не 
звучал уже в сердцах согрешивших людей, как прежде, когда они с любовью внимали ему; теперь он казался 
им идущим извне, грозным, обличающим, вызывающим ужас... Адам находился прежде в ближайшем обще-
нии с Богом; он говорил с Ним, он радовался и ликовал, слыша голос Божий. После же грехопадения он 
бежит от Бога, скрывается... Но где можно скрыться от Бога? Говорит псалмопевец Давид: 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в 
преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — И там рука Твоя поведет 
меня, и удержит меня десница Твоя. (Пс.138,7-10) 

Адам, по внутреннему своему состоянию, оказался как бы в преисподней; но и там звучал голос Бога, 
скрыться было нельзя и там. 
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И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? (Быт.3,9) 
Но неужели Бог не знал, где находится Адам, и Ему нужно было окликать и искать Адама, как бы об-

ходя весь сад? Нет, но Бог спрашивает нас в каждый момент: «Где ты?», — спрашивает, чтобы мы очнулись 
и поняли, в каком состоянии находимся; чтобы дать нам, как и Адаму, возможность покаяться и возвратить-
ся к Нему... 

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто ска-
зал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? (Быт.3,10-11) 

Адам мог еще признаться в ослушании и покаяться: кающегося, возвращающегося, исповедующего 
свой грех Бог принимает. Но Адам и не думал каяться, потому что зло уже вошло внутрь него; он отведал 
плод познания добра и зла; мир, прежде единый и гармоничный, теперь виделся ему разделенным на враж-
дебные сферы «доброго и злого», «выгодного и невыгодного», «правды и лжи». И он предпочел не повино-
ваться Богу, не принимать Его волю, а прислушиваться лишь к своему разуму, дробящему, разделяющему 
на части реальность бытия, вносящему отныне, после грехопадения, дисгармонию во нее, чего ни коснется. 
И Адам, подобно своему наставнику во грехе - змею, впервые становится лжецом. И, подобно змею, Адам 
говорит полуправду: 

Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. (Быт.3,12) 
Да, действительно, Ева предложила Адаму плод. Но ведь вкусил он от него по собственной воле, а в 

этом-то Адам и не желает признаться. 
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 

(Быт.3,13) 
Так виноватыми оказываются «все, кроме меня»: во всех бедах виноваты представители других пар-

тий, национальностей, вер, учений; дальние, ближние, соседи; виноват Сам Господь Бог; жена, которую Он 
дал человеку; змей, который его обольстил... Все кругом виноваты, но только не он сам. И никак человек не 
хочет покаяться, чтобы получить прощение и вернуться к вечной жизни... 

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред 
всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей 
(Быт.3,14) 

По отношению к диаволу, проклятие пред всеми скотами и зверями указывало на вечное и непрестан-
ное отчуждение его от Бога, обречение же диавола в виде змия на пресмыкание указывало на его будущее 
полное унижение. 

В мистическом иудаизме (Агаде) этот змей, этот злой дух называется <йёцер гара> — «злой помы-
сел», «злой инстинкт», «злое побуждение»; он именуется также «ангелом смерти»; он есть человекоубийца, 
и он есть олицетворенная смерть. «Прах будешь есть во все дни жизни твоей» - вот что обещано в пищу 
этому змию-искусителю. Духом он овладеть навсегда не может: «Дух возвратится к Богу» (Еккл.12,7), и Бог 
будет судить его; змею же останется «прах» - мертвое тело, которое «пойдет в землю». Поэтому все по-
вествование о грехопадении Адама имеет и символический смысл. Адам символизирует дух, разум челове-
ка; Ева - душу, сферу чувств; змей — «злое побуждение», исходящее от плоти, от животной природы. Этот 
«змей» воздействует на чувства («Еву»), склоняя их ко греху, а они, в свою очередь, помрачают разум 
(«Адама»). И это приводит к смерти духовной, а затем и физической. Адаму сказано, что он умрет в тот 
день, когда вкусит запретный плод (Быт.2,17). Выражение «смертью умрешь» указывает не на мгновенную 
смерть, а на переход в разряд смертных. Здесь также может иметься в виду не обычный человеческий день, 
а «день Господень», равный тысяче лет (2Петр.3,8), который Адам, умерший в 930 лет (Быт.5,5), не прожил 
целиком. Но гораздо важнее, что духовная смерть его — отлучение от общения с Богом, изгнание из Едема, 
т.е. состояния радости в Господе — наступила в самый момент греха. 

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. (Быт.3,15) 

Этот стих имеет много значений. Под змеем и его семенем толкователи разумеют всех врагов добра и 
правды, т.е. диавола и ангелов его, а также людей злых и нечестивых. Под семенем жены понимают прежде 
всего Христа Спасителя. Результатом борьбы, положенной Богом между семенем змия и жены, будет со-
вершена победа над диаволом: согласно с еврейским текстом, он "размозжит", "сотрет" главу змея, о тот 
будет жалить его в пяту, т.е. причинять семени жены незначительный вред. Исполнение этого обетования 
можно видеть в искупительной смерти Христа Спасителя, Который пришел на землю, чтобы "разрушить 
дела диавола" (1Ин.3,8) и "связать змия, змия древнего, иже есть диавол и сатана" (Ап.20,2). 

Мистическое же еврейское толкование относит эти слова к духовной борьбе, совершающейся внутри 
человека: «змей» — злой инстинкт, злое начало воздействует только на «пяту», т.е. на самую низшую, свя-
занную с прахом, с землей, часть нашей сущности; мы же, укрепившись духом, можем поразить этого 
«змея» в голову. 

Таким образом, Господь, предавши проклятию виновника падения прародителей, вместе с тем дал им 
спасительное обетование о будущем Избавителе, Который победит диавола. И Адам выразил свою веру в 
обетованного Искупителя в наименовании жены своею "Евою", т.е. "жизнь" (20), а Ева в наименовании трех 
сыновей своих - Каина (приобретение), Авеля (плач или суета) и Сифа (основание). 

Церковь христианская в словах суда Божия над змием видит первое обетование о Спасителе и потому 
называет это обетование "первоевангелием". 

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать де-
тей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. (Быт.3,16) 



 27 

В наказание жене полагаются болезни чадорождения и подчинение мужу. Такие боли и страдания, ка-
кие терпят женщины при родах, несвойственны никаким другим живым существам. Некоторые биологи пола-
гают, что человек как бы платит эту дань за то, что выделился из природы и обособился; здесь же сказано, 
что человек платит эту дань за первородный грех. 

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я запове-
дал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя... (Быт.3,17) 

Как это – «проклята земля»? В Книге Екклесиаст говорится о Боге: 
Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их... (Еккл.3,11) 
Слово «мир» - <олам> означает здесь «вселенную». Все существующее находится в нашем сердце, 

ибо воспринимаемый мир и воспринимающие его чувства суть одно; вне Адама, в чье сердце Создатель 
«вложил вселенную», мир как бы не существует. Поэтому с падением Адама, с которым таинственно соеди-
нено все мироздание, пал и весь видимый мир: «Проклята земля за тебя». И последствия этого «проклятия 
земли за человека» мы наблюдаем до сих пор...  

...Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; Терния и 
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою... (Быт.3,17-18) 

«Терние и волчцы» — это сорные и колючие травы, которые всходят между колосьями, заглушая их 
рост; им подобны горести, испытания и страдания, которые выпадают человеку в течение жизни земной. 

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо 
прах ты, и в прах возвратишься (Быт. 3,19) 

Вместе с землею, должно думать, и царство животных лишилось не только своих совершенств, но и 
«одичало» для человека, по известной пословице: «Человек – царь природы, только вот животные об этом 
не знают». Человек «богом» не стал, но познал через свое испытание «добра и зла», что без Бога он – не 
более, чем «прах» и «красная глина». И вот эта смерть в лице Адама становится уделом всего человече-
ства. 

И нарек Адам имя жене своей: Ева... (Быт. 3, 20) По-древнееврейски <Хава> — «живящая». - ...Ибо 
она стала матерью всех живущих. 

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. (Быт. 3, 20-21) 
Конечно, если бы имелись в виду обычные одежды, то Адам сам мог бы сшить их себе. Но все мы до 

сих пор ходим в «одеждах кожаных», сделанных Создателем, ибо облачены во плоть. Такое «плотное» те-
лесное естество получил Адам только после грехопадения, когда он из духовного мира - Едема - был изгнан 
в этот мир вещественный; или, говоря иначе, мир, в котором находился Адам до грехопадения, «пал» и 
«уплотнился» вместе с ним: «Проклята земля за тебя...» 

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло... (Быт. 3, 22) 
Как и при сотворении человека (1,26) и жены (2,18), происходит таинственное собеседование Господа 

Бога, чем указывается на важность совершаемого события.  
Мистический иудаизм видит здесь обращение Бога к ангелам, как имеющим образ Божий и якобы 

участвовавшим в творении мира (как демиурги).  
Христианская же традиция видит во всех трех случаях указание на Совет между Лицами Святой Трои-

цы, поскольку ангелы были при творении мира Богом, а сами не были источниками творения.  
 В словах Господа выражается укоризна человеку и сожаление о его неразумии, побудившем возмеч-

тать о равенстве с Богом.  
И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 

жить вечно. (Быт.3,22) 
Падший дух, познавший зло и приверженный к злу, не должен оставаться в раю, в мире духовном, 

дабы не осквернить других и не увековечить зло. Не должно зло жить вечно; зло по сути своей временно, 
оно есть ущерб, недостаток, оно прекращается при восполнении, исчезает в гармонии. И те любовь, пре-
данность, кротость, единение с Богом, которые утерял Адам в раю, он должен восстановить в себе за время 
земной своей жизни. Ту духовность и любовь, которые утеряны, он должен восполнить, заново приобрести, 
дабы вернуться туда, откуда ниспал; Адам не будет впущен снова в Едем, пока к нему относятся предосте-
регающие слова о том, что вкусивший зло не должен жить вечно. Он пребывает в изгнании, пока зло остает-
ся внутри него. 

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 
(Быт.3,23) 

Вспомним, что «создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт.2,7). Вот эту самую землю, «из 
которой он взят», человек и должен возделывать, т.е. самосовершенствоваться, чтобы возвратиться в то 
состояние Богопознания и любви к ближним, которое свойственно райским духам. 

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающий-
ся, чтобы охранять путь к дереву жизни. (Быт.3,24) 

Здесь появляется херувим: это один из разрядов ангелов, упоминаемых в Библии, как, например, се-
рафимы (Ис.6,2), престолы, господства, начальства, власти (Кол.1,16), архангелы (1Фес.4,16) и другие. Их 
сотворение не описано в Библии явным образом. По преданию, когда Бог создал свет и отделил его от 
тьмы, то он создал и легионы светлых сил - «воинства небесные» (ср. Дан.4,32 и Откр.19,14). Еврейское 
<мал'ах>, как и греческое <ангелос>, означает «посланник». И вот одного из ангелов, херувима, поставил 
Бог, дабы охранять путь в рай. 
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Что же такое «пламенный меч обращающийся»? Согласно некоторым толкователям, это ад, ибо он 
наказывает грех, подобно мечу, и полон огня негасимого (Мк.9,43-44). Вспомним мнение св. Игнатия относи-
тельно огненного херувима, преградившего путь человеку. Ап. Павел «начальником космоса» и «мира сего» 
называет падшего херувима, который является в прямом смысле сатаной, лжесвидетельствующим перед 
Богом против человечества в книге Иова. 

По другому толкованию, светом видимым заслонен, утаен от нас свет невидимый; пока наши чувства 
открыты в мир видимый, духовный мир сокрыт от них. Когда же внутренние зрение и слух, сердца и души 
пророков открываются в мир невидимый, то для них исчезает на время земной мир. Потому этот «пламен-
ный меч обращающийся» и охраняет, закрывает путь к дереву жизни. 

В связи с этим возникает очень важный вопрос: почему же мы, отдаленные потомки Адама, подле-
жим смерти, облачены в «одежды кожаные» — земные тела, т.е. разделяем с ним ответственность за его 
грех? Ведь в Библии сказано, что дети не должны быть наказываемы за грехи отцов. Например, в Книге 
Второзакония сказано так: 

Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы 
смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. (Втор.24,16) 

А в Книге Чисел о Моисее и Аароне говорится так: 
Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и Ты 

гневаешься на все общество? (Числ.16,22) 
В Третьей Книге Ездры (это книга девтероканоническая) содержатся горестные слова, обращенные к 

Адаму как бы от лица всего человечества: 
О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, 

но и нас, которые от тебя происходим. (3Ездр.7,48) 
Прямой ответ Писания следующий: «наказание» от Бога – не столько проклятие, сколько констата-

ция факта поврежденности человеческой природы после грехопадения. 
В мистическом иудаизме (Каббале), все люди рассматриваются как некогда соединенные в Адаме: 

он и понимается как прообраз всего человечества. Падение Адама уподобляется выпадению из рук Творца 
зеркала, в котором отражался Лик Божий, почему Адам и называется «созданным по образу и подобию» 
Творца. Зеркало раскололось на множество осколков — на отдельных людей. И лишь Мессии предстоит в 
будущем заново собрать, соединить все эти осколки, чтобы в зеркале снова отразился Лик Божий. 

Это воззрение помогает понять преображенное богословие апостола Павла, бывшего фарисея и 
знатока «иудейских преданий», о «двух Адамах» — «перстном» и «небесном», причем под вторым («Адам 
Кадмон» - «совершенный человек», каким он подразумевается в творческом замысле Божьем и которым так 
и не стал Адам) подразумевается Мессия — Иисус Христос (1Кор.15,44-49). По-видимому, и учитель ап. 
Павла, иудейский мудрец Гамалиил (Деян.22,3), знал это учение.  

Мы находим его в Новом Завете, например, в Послании к Римлянам. Там говорится: Посему, как од-
ним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что 
в нем все согрешили. (Рим.5,12) Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мерт-
вых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1Кор.15,21-22) 

Призвание Мессии, Иисуса Христа, в том, чтобы вновь собрать разъединенные, распавшиеся части 
Адама в едином духовном Теле своем; Церковь есть «тело Христа», мистическое сообщество людей, со-
единенных любовью и составляющих нового Адама (Рим.12,4-5; 1Кор.12,12-13). Поэтому путь спасения есть 
прохождение вспять пути падения, есть настоящее возвращение к Богу, к которому и призывали людей 
Иисус Христос и все пророки, бывшие до него и после него. Таков смысл слова: «Покайтесь!..» (Мф.4,17), 
по-древнееврейски <шуву> - «возвратитесь», «вернитесь» к Богу (ср. Иер.3,22; Ос.14,2; Зах.1,4). Недаром в 
средневековой живописи крест с распятым Христом имеет в основании своем череп Адама, и кровь, стека-
ющая с креста, омывает этот череп. Само название «Голгофа» восходит к древнееврейскому <гулголет> — 
«череп», ибо, по древнему преданию, на этом месте была погребена голова Адама (тело же его похоронено 
в Хевроне в пещере Махпеле - там, где впоследствии были погребены патриархи Авраам, Исаак, Иаков и их 
жены — Быт.23,19; 49,29-31). 

Адам был изгнан из рая с наступлением вечера, ибо голос Божий он услышал «во время прохлады 
дня» (Быт.3,8): в Палестине этим словом обозначается предвечернее время. И, когда изгнал Бог Адама, 
наступила «ночь» человеческой истории, полная тьмы и ужаса. А в Книге Пророка Исайи есть загадочные 
слова, которые могут относиться именно к этой ночи: 

...Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: прибли-
жается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. (Ис.21,11-
12) 

Тема 13.  

Каин, Авель и Сиф. Их потомки (Быт. 4-5). 

 
После изгнания Адама и Евы из Едема «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, 

и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, 
а Каин был земледелец» (Быт.4,1-2) 

Первый человек был зачат и рожден вне пределов Едемского сада. Это Каин — будущий братоубий-
ца. Грех, совершенный Адамом, отразился на его детях. Имена «Каин» и «Авель» имеют глубочайший 
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смысл. Библейское имя вообще часто указывает на будущую судьбу ребенка, содержит в себе его психоло-
гическую характеристику. 

Имя «Каин» происходит от древнееврейского глагола <кана>, означающего «приобретать собствен-
ность»; имя «Авель» <Гёвель> происходит от глагола «гаваль» — «дуть», «дышать». И в этих именах — вся 
сущность обоих братьев. Каин - человек, накрепко связанный с землей, воздающий благодарность не столь-
ко Богу, сколько земле, убежденный, что законы природы, природные явления — это основа его благополу-
чия; и Авель — человек духа, человек «воздушной легкости», не привязанный к земле, пастух. 

Первый брат стремится к приобретению, живет материальными заботами; кроме того, слово «каин» 
означает медное или железное копье: это человек, как бы с оружием в руках охраняющий свою соб-
ственность и стремящийся к ее приумножению. Конечно, Каина должен был с самого начала раздражать его 
брат, живущий духовными стремлениями. Поэтому конфликт между ними и первое братоубийство коренятся 
уже в самой их природе: человек плотский ненавидит человека духовного, завидует ему и стремится его 
устранить. 

Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от 
первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его 
не призрел... (Быт.4,3-5) 

Заметим, не сказано, что именно Каин принес от плодов земли, — лучшее или худшее; скорее всего 
— то, что наименее нужно было ему самому. А об Авеле сказано, что он принес «от первородных стада сво-
его и от тука (т.е. жира) их»: он пожертвовал самых лучших, упитанных агнцев. Мы видим, что Авель считает 
себя всем своим благополучием обязанным Господу, чего никак нельзя сказать о Каине.  

Что же значит «призрел» Господь? Это означает, что Он признал, принял приношение только от 
Авеля, и это сопровождалось видимым знаком. По преданию, огонь сошел от Господа, и жертвоприношение 
Авеля, охваченное пламенем, устремилось к небу; а на дар Каина не сошел огонь, и, значит, он не был при-
нят. Описанное здесь жертвоприношение во многом подобно тому, которое совершил тысячи лет спустя 
пророк Илия, состязаясь с лжепророками Ваала на глазах у всего израильского народа. Илия предложил 
пророкам Ваала приготовить тельца, разложить дрова на жертвеннике, но огня не зажигать, и то же самое 
он совершил сам. И сказал он пророкам ложного бога Ваала: «Призовите вы имя бога вашего, а я призову 
имя Господа, Бога моего» (3Цар.18,24). И Вааловы жрецы скакали и плясали долго, истязая себя до крови, 
но огонь не сходил; однако стоило только Илии воззвать к Богу, как сошел огонь, и охватил жертву, которую 
перед этим полили водой, и осушил всю воду, и загорелись даже камни; тогда все видевшие это пали на 
лица свои и воскликнули: «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» (3Цар.18,39) 

Очевидно, похожим образом выглядело и жертвоприношение Авеля и Каина. Когда же Каин увидел, 
что дар его не угоден Богу, злое чувство овладело им: «Каин сильно огорчился, и поникло лице его» 
(Быт.4,5) 

«Поникло лицо его»: первый, очевидный смысл этих слов говорит о тяжелом внутреннем состоянии, 
которое отражается на лице человека. Но, кроме того, «поникшее лицо» символически означает обращение 
к низшим силам: ведь в мифологии всех народов существует представление о том, что высшие, благие силы 
духовного мира находятся наверху, в небесах, а низшие, препятствующие всему доброму, — внизу, в преис-
подней; поэтому, обратив лицо вниз, Каин как бы прибегает к силам преисподней и разрешает им овладеть 
собою. 

И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доб-
рое, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй над ним. (Быт.4,6—7) 

Бог, обращаясь к Каину, конечно, знает причину его огорчения. Ведь что такое голос Божий? Он мо-
жет быть и голосом совести внутри человека. Голосом, не смолкающим до тех пор, пока человек не совер-
шит смертный грех...  

«Почему ты огорчился?»  Господь побуждает Каина к самоисследованию, говорит ему: «Если дела-
ешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Значит, доброе в человеке связано с обращением ввысь, к небу. 
«А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Как только человек перестает обращаться к Богу за 
помощью, оставляет добродетель, оставляет заповеди Божьи, он тотчас начинает чувствовать, что «у две-
рей грех лежит». Здесь употребляется древнееврейский глагол <равац> — «лежать», который применяется 
только по отношению к животному, но не к человеку. Грех — это «лежащее животное», потому что низшее 
начало, начало скотское, находится «у входа» в сознание человека, пребывая как бы в его преддверии, в 
подсознании, и стремится овладеть человеком, его чувством и разумом. Поэтому и сказано: «У дверей грех 
лежит», т.е. грех очень близок; стоит только впустить ого, как он войдет и овладеет тобой. «Он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй над ним». 

До того как Каин осуществит свое намерение убийства, ему не вменяется грех; Бог говорит: «Ты гос-
подствуй над ним». Ты можешь им овладеть, ты можешь победить, — здесь описывается та внутренняя, 
духовная борьба, которая не прекращается до тех пор, пока человек не выйдет из нее победителем или не 
будет одолен. 

И сказал Каин Авелю, брату своему.  И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата свое-
го, и убил его. (Быт.4,8) 

Согласно преданию, этому предшествовал длительный период, когда Каин вглядывался в послед-
ствия благословения Божьего, данного Авелю, и в последствия отвержения его собственной, Каиновой 
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жертвы. Огромный приплод скота получил Авель, а Каин не собрал в том году урожая вообще; и это его осо-
бенно обидело и разгневало. 

И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 
(Быт.4,9) 

Господь обращается к Каину со словами, аналогичными тем, с какими Он обратился к Адаму после 
его грехопадения: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» (Быт.3,9) 

Господь знает, где Адам, но Он побуждает Адама задуматься над тем, в каком положении он оказал-
ся. Так же спрашивает Он и Каина: «Где Авель, брат твой?» Господь знает, где Авель, - это видно из следу-
ющих слов Его, прямо обвиняющих Каина в убийстве. Но, спрашивая «где Авель?», Господь побуждает Каи-
на покаяться, задуматься как о посмертной участи души Авеля, так и о будущем собственной души. Ибо, 
несомненно, духовный мир в те ранние времена был, хотя бы отчасти, знаком людям; они хорошо знали, 
что, кроме жизни телесной, существует жизнь духовная, в которой их ожидает воздаяние. Как мы помним, 
прикровенно об этом было поведано еще Адаму и Еве. 

И отвечает Каин: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» Такие слова произносили убийцы всех 
времен, вплоть до Нюрнбергского процесса, на котором палачи, убившие миллионы людей, своими руками 
загонявшие их в газовые камеры, нагло отрицали свою вину... 

И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли... (Быт.4,10) 
Наиболее способные к восприятию духовного мира люди утверждают, что места, где пролилась 

кровь, где совершены убийства, отмечены какими-то особыми излучениями, и находиться в таких местах 
очень тяжело. Они свидетельствуют о том, что и поныне «голос крови вопиет». 

Из ветхозаветных апокрифов об этом более подробно повествует Книга Еноха. Допотопный патри-
арх Енох, будучи вознесен ангелом в мир духовный, рассказывает об увиденном там: 

И я видел духов сынов человеческих, которые умерли, и их голос проникал до неба и сетовал. На 
этот раз я спросил ангела Рафаила, который был со мною, и сказал ему: чей это там дух, голос кото-
рого так проникает вверх и сетует? И он отвечал мне, и сказал мне так: это дух, который вышел из 
Авеля, убитого своим братом Каином; и он жалуется на него, пока семя его (Каина) не будет изглажено 
с лица земли, и из семени людей не будет уничтожено его семя. (Енох.22,5-7) 

Эти слова о «семени Авеля» и «семени Каина», конечно, не следует понимать буквально; речь идет 
не о кровном потомстве Каина или Авеля, а о тех людях, которые духовно следуют пути того или другого. В 
конечном итоге все человечество, независимо от его социального, расового, национального, религиозного 
или какого-либо другого состава, делится на две большие части: на «семя Авеля» и «семя Каина». Оно де-
лится на людей, любящих Бога и ближнего, приношение которых с благосклонностью принимает Господь, с 
одной стороны, и на ненавистников, гонителей, убийц духовных и физических — с другой. Авель, таким об-
разом, является первым мучеником на земле, первым, кто был убит по «идеологическим», «религиозным» 
соображениям. 

Во времена Авеля и Каина уже существовал установленный ритуал жертвоприношения, приурочен-
ный к определенному времени; был известен человеку целый круг его религиозных обязанностей. Вы-
ражение, переведенное русскими словами «спустя несколько времени», в оригинале — <микёц йамйм> — 
означает еще и «в конце года», и указывает на празднование первыми людьми осенних религиозных празд-
ников (Лев.23,24-44). Следовательно, существовал уже религиозный календарь, очевидно, дарованный 
Адаму свыше. 

И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; И ныне проклят 
ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей... (Быт.4,10-11) 

Каину Бог изрекает проклятие. Мы помним, что Адам и Ева не были прокляты, проклят был змей, а 
они были лишь наказаны. Каин же получает проклятие как второй, вслед за змеем, человекоубийца. 

...Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты бу-
дешь изгнанником и скитальцем на земле. (Быт.4,12) 

Человек, совершивший убийство (и это психологически очень достоверно описано), не знает, где пре-
клонить голову: он бежит, он страшится, он прячется. Ему говорится: «будешь изгнанником и скитальцем на 
земле», и, хотя бы он жил обеспеченно, хотя бы он был защищен со всех сторон, ощущение отверженности 
и опасности не оставляет его. 

И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; Вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
встретится со мною, убьет меня. (Быт.4,13-14) 

Это заложено в человеческой природе: совершивший зло страшится такого же воздаяния, потому что 
мистически все люди суть как бы один человек; все души, как мы помним, были в Адаме, все люди зеркаль-
но отражают друг друга. Отсюда и заповедь: «возлюби ближнего, как самого себя», т.е. губящий ближнего 
губит самого себя. 

И говорит Каин: «Ты теперь сгоняешь меня с лица земли». В действительности не Бог сгоняет его - он 
сам бежит, не находит покоя, мучимый страхом. «...И от лица Твоего я скроюсь...» Каин удаляется от Созда-
теля гораздо дальше, чем Адам, когда скрылся с женой «от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 
3,8) 

Прятался Адам, совершив грех, но еще глубже от Господа хочет укрыться Каин. Человечеству, из-
гнанному из рая, кажется, что оно в состоянии скрыться от Господа, на самом же деле это Господь и высший 
духовный мир скрыты от человека; но окончательно теряет связь с Богом тот, кто совершает смертный грех. 
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И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Ка-
ину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. (Быт.4,15) 

Отмстится «всемеро» - по-древнееврейски <шив'атаим>. Это можно понять как «в седьмом поколе-
нии». И действительно, согласно преданию, передаваемому преп. Ефремом, именно в седьмом поколении 
от Адама был убит сам Каин. 

И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. (Быт.4,16) 
Из рек, упомянутых при описании райского сада, с достоверностью отождествляются Тигр и Евфрат. И 

вот Каин идет «на восток» от них, и начинается развитие древнейшей человеческой цивилизации, возник-
шей восточнее Месопотамии — «на восток от Едема». Древнейший город, обозначенный в клинописных 
документах Шумера как «допотопный», город Ириду, буквально соответствует имени внука Каина — Ирада. 
Самая ранняя из известных археологам развитая цивилизация сложилась в Шумере, а по преданиям самих 
шумеров, они явились «с востока»... 

И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха... (Быт.4,17) 
Имя сына Каина — <Ханох> — означает «воспитанник». Очевидно, что воспитан он был в духе Каина, 

ведь каждый старается воспитать сына по образу своему. 
...И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох. (Быт.4,17) 
Первый город строит убийца. Собственно, для чего город возводится? Чтобы оградить себя. От кого 

Каин ограждает себя? По преданию, после убийства на него стали бросаться звери, до того не нападавшие 
на людей. Потому он и боится, что «всякий встречный может убить его». Он хочет защитить себя и от диких 
зверей, и от будущих людей; он боится, скрывается, строит укрепления. Первый город (сейчас бы мы назва-
ли его скорее маленькой деревушкой или, быть может, даже башней) — это место, огражденное каменными 
стенами (это восток, где гораздо больше камня, нежели дерева). 

У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. 
(Быт.4,18) 

В оригинале каждое из этих имен значимо: Енох — «воспитанный»; Ирад — «бодрствующий в нисхож-
дении», от глаголов <ур> — «бодрствовать», и  <шарад> - «нисходить», т.е. тот, кто не перестает опускать-
ся, в духовном смысле, все ниже, принося все больше зла. Мехиаель — от глагола <маха> — «изглажи-
вать», «истреблять», и <Эль> — «Бог»: это можно понять и как «забывший Бога», и как «тот, кого Бог вы-
черкнул, истребил», т.е. «забытый Богом». Мафусал (Метушаэ'ль) — от <мот> — «смерть» и <шааль> — 
«просить», т.е. «просящий смерти».  

Такова «духовная биография» потомков Каина, запечатленная в их именах. Воспитанник Каина Енох 
рождает духовно падшего Ирада, а тот - забывшего Бога Мехиаеля. Наконец появляется и желающий смер-
ти (себе и другим?) Мафусал, человек, совершенно оставивший Бога, и потому оставленный Богом. Все это 
символически относится и к внутреннему развитию плотского человека, идущего по стопам Каина: все более 
опускаясь нравственно, он наконец уже не хочет жить, он просит себе смерти. «...Мафусал родил Ламеха»: 
Ламех — это имя можно перевести приблизительно как «к слабости», т.е. «предназначенный для слабой, 
неутвержденной жизни», — от глагола <мух> — «приходить в упадок», «слабеть». 

И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. (Быт.4,19) 
Ламех был, по преданию, первым, кто ввел полигамию. Имена его жен очень «говорящие»: «Ада» — 

от глагола <ада>, имеющего значение «наступать», «свидетельствовать», а «Цилла» - от <цала> — «жа-
рить». В символическом смысле «две жены» — это две внутренние силы, терзающие Ламеха. Когда внут-
ренняя борьба в человеке заканчивается тем, что Каин — начало приобретательства, начало агрессивное 
убивает Авеля - начало духовное, то человек проходит все этапы падения, обозначенные именами потомков 
Каина, и начинает жить, совершенно опустившись внутренне, не сохранив в себе никакой духовной силы; и 
господствуют над ним «две жены». Одна, «Ада», это «свидетельница» неправильности его пути, «наступа-
ющая» на него совесть, которая все время обличает его. А вторая — это «Цилла»: «жгущая» его изнутри 
потребность забыться, заглушить голос совести. 

Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец 
всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий 
из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. (Быт.4,20-22) 

Таковы имена тех потомков Каина, которые стали основателями какого-то особого направления чело-
веческой цивилизации. Какого же именно? Иавал «был отец живущих в шатрах со стадами». В то же время 
Авель уже ранее был, как мы помним, скотоводом; значит, появилась какая-то новая форма хозяйства, ис-
ходящая от потомков Каина. Словом «стада» переведено здесь древнееврейское <микнэ> - «скот», но также  
«имение», «купленное», «приобретение» — от того же глагола «кана», от которого происходит и имя «Каин».  
Здесь мы видим указание на то, что в основу жизни потомков Каина был положен принцип обогащения, при-
обретение стало самоцелью.  

«Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели».  
Гусли и свирель — древнейшие виды струнных и духовых орудий. Однако музыка, по преданию, ис-

пользовалась в потомстве Каина для разжигания низших страстей во время идолопоклоннических празд-
неств, коллективных ритуальных оргий, в установлении которых главную роль играл Иувал. Тувалкаин же 
был «ковачем всех орудий из меди и железа». Этот первый кузнец — провозвестник «медного» и «железно-
го» века: потомки Каина начинают вооружаться, первое братоубийство перерастает в постоянные войны. 
«Сестра его Ноема» — это имя значит «прекрасная». Имеется в виду, возможно, связь насилия, убийств, 
войн с погоней за наслаждениями, с обольщением женской красотой. Все три имени — Иавал, Иувал и Ту-
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валкаин — этимологически связаны с корнем <буль> — «стремиться вперед», «производить», «разрастать-
ся», что указывает на разрастание, расширение впервые созданного ими типа бездуховной технократиче-
ской цивилизации. 

Имя «Тувалкаин» отзывается в имени римского Вулкана — бога-кузнеца, ковача орудий. Были впо-
следствии обожествлены, очевидно, и Иавал, отец пастухов, и Иувал - изобретатель музыкальных инстру-
ментов (например, боги Пан и Аполлон у греков), и Ноема (Афродита-Венера — сестра Гефеста-Вулкана, 
почитавшаяся у финикийцев под именем «Наама»). По преданию, сохранившемуся в Книге Еноха, именно 
она соблазнила «сынов Божьих» - падших ангелов (об этом мы еще будем говорить). 

И вот, к матерям этих своих детей — к Аде и Цилле — обращается Ламех с первой известной нам 
песнью в истории человечества; «Песнь Ламеха» — древнейшее в мире стихотворное произведение, обла-
дающее ритмом и размером: 

И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте 
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; Если за Каина отмстится всемеро, то за Ла-
меха в семьдесят раз всемеро. (Быт.4,23-24) 

Греческие авторы, св. Василий Великий и Иоанн Златоуст видят в этом эпизоде либо злодейское хва-
стовство, хвалящееся своим могуществом, либо «исповедь» Ламеха перед женами для успокоения совести. 

Буквально же древнееврейское выражение <шив'йм вэ-шив'а> означает «семьдесят семь». Значит, 
если вина Каина отомстилась в седьмом поколении, то вина Ламеха отомстится «в 77-м поколении». 

Что же означают слова: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне»? Еврейское предание, переда-
ваемое преп. Ефремом, говорит, что Ламех был слеп, и у него был отрок, который водил его, направляя его 
лук на охоте. Каин же был еще жив. Но, чем больше проходило времени, тем больше боялся и страшился 
он, одержимый манией преследования: он бежал из основанного им города Еноха, скрывался в лесах, пря-
тался в камышах, одевался в звериную шкуру, чтобы быть незаметным в зарослях. Чем дальше, тем гроз-
нее проявлялось в жизни его проклятие Божье, и он боялся, что сбудутся его собственные слова: «Всякий, 
кто встретится со мною, убьет меня» (Быт.4,14). И вот однажды, когда Ламех со своим отроком охотился, 
что-то зашуршало в камыше, и мелькнула звериная шкура. Отрок направил лук Ламеха в ту сторону, и Ламех 
поразил стрелой скрывавшегося там Каина. Подбежав, отрок увидел, что произошло, и сказал об этом Ла-
меху. И в гневе Ламех сильным ударом убил отрока, по вине которого он выстрелил в своего предка. Поэто-
му смерть «мужа» — Каина — для совести Ламеха «язва», а убийство отрока — «рана». О врагах бы так 
сказано не было. 

Каков же смысл предсказания о 77-м поколении, в котором искупится вина Ламеха? В словах Божьих, 
сказанных Каину: «...Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро», — заключается как бы начаток, семя 
Евангелия. Учение о всепрощении распространяется и на убийцу; недаром Иисус говорит: «Любите врагов 
ваших» (Мф.5,14). И вот в седьмом поколении от Адама был непреднамеренно убит Каин, и пророчество 
Божье о нем сбылось. Когда же, кем и как будет искуплена вина Ламеха, его невольный грех? В Евангелии 
от Луки находится родословие Иисуса Христа, восходящее к Адаму, и в нем насчитывается ровно 77 имен 
(Лк.3,23-38). Значит, согласно удивительному прозрению Ламеха, в 77-м поколении от Адама будет искуплен 
грех невольного убийцы. Именно Иисус Христос принес на Голгофе жертву, искупающую грехи всякого че-
ловека, раскаивающегося в них перед Богом (Мф.1,21 и 26,28). 

Теперь повествование переходит к еще одному, вновь родившемуся сыну Адама: «И познал Адам еще 
жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне дру-
гое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт.4,25) 

Сиф — по-древнееврейски <Шет> -- «положенный», «утвержденный». Мы видим, что у Адама, таким 
образом, было три главных сына, но были и другие дети, в том числе дочери: «Дней Адама по рождении им 
Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей» (Быт.5,4) 

Эти три главных сына являются прообразами трех типов будущих людей: Каин — людей плотских, 
Авель — духовных, наконец Сиф - душевных людей, т.е. находящихся между духовными и плотскими, и со-
стоянии выбора и борьбы; не достигших жизни чистого духа, но и удалившихся от жизни чисто животной.  
Интересно, что душевному человеку, Сифу, предание приписывает изобретение письменности, математики, 
астрологии... 

Из трех сынов Адама именно Авель является прообразом Мессии. В Авеле, который принес угодную 
Богу жертву, был пастырем и стал первым мучеником, который пролил кровь свою, как бы жертвенную, мы 
узнаем будущие черты Иисуса Христа. Авель в нескольких источниках, особенно в ветхозаветных апокри-
фах, представлен как первый в ряду святых. В Евангелии от Матфея сказано, что Иисус, обличая грешников 
своего времени, говорил им: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля 
праведного до крови Захарии, сына Варахиина» (Мф.23,35). 

Перечень всех святых и мучеников открывается здесь именем Авеля. Уже в начальные времена Хри-
стианства его именовали «перво-мучеником». В Послании к Евреям (12,24) кровь Авеля сравнивается с кро-
вью Христа. 

О Каине же говорит апостол Иоанн, что он «был от лукавого» (1Ин.3,12). Существовали даже гности-
ческие мифы, согласно которым Каин был на самом деле не сыном Адама, а сыном Евы от змея. В Библии, 
однако, прямо сказано, что Адам «познал Еву, жену свою, и она родила Каина»; но в духовном смысле такое 
воззрение объяснимо, потому что человек есть только физически сын своих родителей, а духовно — «по-
рождение» тех сил, которым он служит и уподобляется. Есть «сыны Божьи», как сказано в Писании, и «сыны 
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лукавого», или «дети дьявола»; есть «сыны света» и «сыны тьмы» (см. Мф.13,38; 1Ин.3,10; 1Фес.5,5). И в 
этом смысле Каин является, конечно, «сыном лукавого», или змея. 

Что же касается Сифа (Шета), то о нем сказано: «Адам... родил сына по подобию своему, по образу 
своему...» (Быт.5,3): ни свет, ни тьма не получили окончательного перевеса в жизни Сифа, и он, подобно 
отцу, был человеком душевным. 

В Первом Послании к Коринфянам мы находим упоминание всех трех типов людей: «Душевный чело-
век не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разу-
меть, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 
может» (1Кор.2,14-15) 

Из этих слов видно, что апостол именует «душевными» людей, живущих мирскими, земными интере-
сами, но не подпавших полностью под власть злого начала; а «духовными» людей, имеющих  общение  с  
Духом  Господним,  тех, для которых открыт высший духовный мир. 

В том же Первом Послании к Коринфянам о плотских людях сказано так: «Потому что вы еще плот-
ские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» (1Кор.3,3) Именно к 
этой категории людей относился Каин с его завистью к брату, дошедшей до убийства. 

Далее в Книге Бытия говорится о потомках Сифа. Перечислим их имена и скажем, что они значат. 
Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, Мужчину и 

женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. Адам жил сто 
тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. (Быт.5,1-3) 

Сиф (Шет), как мы уже сказали, означает «положенный» — тот, кто образован в утробе Евы вместо 
убитого Авеля и как бы «положен» вместо него в основание будущего человечества. Сиф как бы должен 
занять место Авеля и продолжить «линию Авеля», праведный род, чтобы вся земля не заселилась потом-
ством Каина. Но, как мы увидим, потомки Сифа в большинстве своем не справились с этой задачей и не 
были верны Духу Святому; они, как и сам Сиф, стали людьми душевными. 

Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. (Быт.5,5) 
Семидесяти лет не дожил Адам до своего тысячелетия, — он не прожил тысячелетнего «дня Божия», 

и умер, таким образом, в день, в который вкусил от запретного плода (Быт.2,17). 
Ной, который пережил всемирный потоп, жил 950 лет, он не дожил 50 лет до тысячелетия. И есть пре-

дание, согласно которому ангел от лица Бога предлагал как Адаму, так и Ною: «Живите по тысяче лет, но 
потомки ваши не сподобятся избавления от рабства, ибо в Небесной Книге не определены годы жизни их 
избавителя» (имеется в виду Моисей, который призван вывести сынов Израиля из Египта). И тогда Адам 
сказал: «Я отдаю 70 лет жизни своей этому избавителю моих потомков». А Ной сказал: «А я отдаю ему 50 
лет жизни». Эти годы, недостающие Адаму и Ною до тысячелетия, как раз и составили 120 лет жизни Мои-
сея... 

Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. (Быт.5,6) 
Имя <Энош> означает «человек», от глагола <анаш> — «быть в опасности», «быть подверженным 

болезням», или — «быть пылким, воспламеняемым, загораться». Енос — это человек вообще, человек ду-
шевный, находящийся в опасности от страстей, коими, воспламенившись, не может управлять. У Еноса ро-
дился Каинан (евр. Кейнан) - здесь тот же корень «кана» — «приобретать», что и в имени «Каин». Зато у 
Каинана родился Малелеил — <Магалалёль> — «восхваляющий Бога», от <гилель> — «хвалить», «восхва-
лять» и <Элъ> - «Бог». Отец, Каинан, стремился к приобретениям, жил чисто земной жизнью, а сын, родив-
шийся у него, восхваляет Бога... А вот у Малелеила родился Иаред, от глагола <йарад> — «опускаться», 
«нисходить», т.е. тот, чье духовное развитие, по сравнению с отцом, более низко.  

У Иареда родился Енох; это же самое имя <Ханох>, которое нам встречалось в потомстве Каина: 
«воспитанник». Но, очевидно, воспитание у потомков Сифа было совершенно другим, нежели в роду Каина. 
И Енох, происходящий от Сифа, как мы увидим, стал одним из величайших праведников в мире. Интересно 
родословие Сифа: в нем наблюдаются удивительные перемены от поколения к поколению. Людей, восхва-
ляющих Бога, стремящихся духовно ввысь, в следующем поколении сменяют их дети, занятые исключи-
тельно приобретением земных благ; но их потомки опять возвращаются к духовным поискам. Таковы коле-
бания человека душевного и перемены, свойственные ему. О Енохе же говорится нечто удивительное: 

И ходил Енох пред Богом... триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста 
шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. (Быт.5,22-24) 

Единственно только о Енохе из всех перечисленных выше потомков Сифа сказано: «ходил пред Бо-
гом». Следующий великий праведник, удостоившийся такого определения своей жизни, — это Ной, как мы 
увидим далее. Что же означает: «ходить пред Богом»? Это значит мыслить, говорить и действовать, созна-
вая и ощущая постоянное присутствие Создателя, и никогда не совершать чего-либо, могущего Его оскор-
бить. Каждый шаг, каждая мысль, каждое слово такого человека сопровождаются чувством предстояния 
Царю царей, Владыке и Творцу. Такой человек, с одной стороны, боится чем-либо нарушить волю Божью, а 
с другой — вслушивается внимательнейшим образом в то, что говорит ему Бог. Недаром возраст Еноха, 365 
лет, соответствует числу дней солнечного года и указывает на «полноту», «завершенность» его земной мис-
сии. 

В противоположность этому человек, совершающий зло, старается скрыться от Создателя, как скры-
вался согрешивший Адам, как скрывался Каин. И сказано в Новом Завете: «Ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий 
по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин.3,20-21) 
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Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть Озаряющий, Всевидящий... Ходящий пред Богом совершает 
только доброе, и ему нечего «скрывать» от Всевидящего Ока. 

И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его (Быт.5,24) 
Такое описание перехода в иной мир, минуя смерть, встречается в Библии только по отношению к 

Еноху и к пророку Илии, о котором сказано, что он не умер, но вознесся на небо в огненной колеснице на 
глазах у своего ученика Елисея (4Цар.2,1-12). Илия, по преданию, должен еще прийти на землю в будущем, 
перед наступлением Царства Мессии, Царства Божьего на земле (см. Мал.4,5-6). 

Подобное предание существует и об Енохе (ср. Откр.11,3-12). Книга Еноха, из которой мы уже приво-
дили отрывок, цитируется в Новом Завете, в Послании Апостола Иуды — «брата Господня» (т.е. родствен-
ника по плоти Иисуса Христа). Иуда называет Еноха пророком и буквально передает его пророчество о бу-
дущем наказании нечестивых: «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Гос-
подь со тьмами святых ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нече-
стивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники» (Иуд.1,14-15) 

Скрытые цитаты из Книги Еноха находят исследователи и в других книгах Ветхого и Нового Заветов. 
Но здесь, в Послании Иуды, как и во Втором Послании Апостола Петра, говорится еще и о том, что Бог осу-
дил на вечную погибель падших ангелов: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших 
свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1,6; ср. 2Петр.2,4) 

Согласно этим словам, были ангелы, «не сохранившие своего достоинства» и оставившие свою 
небесную обитель. Где же описано это событие? В Послании Иуды сообщение о нем соседствует с цитатой 
из Книги Еноха. Это предание о падших ангелах сохранилось именно в Книге Еноха, и, следовательно, апо-
столы Иуда и Петр знали эту книгу и считали ее весьма авторитетной. Фрагменты этой книги были известны 
в течение веков на разных языках (греческом, армянском, коптском, церковнославянском и других). А в XVIII 
веке в Эфиопии была обнаружена целиком Книга Еноха, которую Эфиопская церковь сохраняет по сей день 
в составе своей Библии. Состав Эфиопской Библии обширнее, нежели общепринятый христианский канон, 
так как наряду с девтероканоническими книгами в нее входят и некоторые апокрифы, отвергнутые другими 
церквями. 

В Книге Еноха рассказывается о древнейшей истории человечества со слов очевидца - самого Еноха. 
Говорится в ней и о падении ангелов, которое в Книге Бытия описано очень лаконично. Однако прежде чем 
мы начнем беседовать о падении ангелов, прочитаем, что сказано в Библии об эпохе перед потопом: 

«Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в 
работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь» (Быт.5,28-29) 

Имя «Ламех» уже встречалось нам в родословии Каина. Мы отмечали, что означает оно «ослабев-
ший», «пришедший в упадок». Значит, и в потомстве Сифа к этому времени духовная жизнь почти сошла на 
нет, и дети Сифа уподобились детям Каина. О причинах этого пойдет речь несколько ниже. 

Имя «Ной» — <Ноах> — происходит от глагола <нуах> — «покоиться», «успокаивать». Поэтому, наре-
кая этим именем сына, Ламех говорит: «Он утешит нас...» Вообще, из имен допотопных патриархов следует, 
что первоначальное человечество говорило на прото-древнееврейском языке. Когда исследователями были 
обнаружены древнейшие тексты Междуречья, то оказалось, что аккадцы, носители восточно-семитского 
языка, жили в соседстве с шумерами в Междуречье с самых первых времен цивилизации этого региона. 
Корни их языка совпадают с корнями древнееврейского. А ведь согласно Библии, после всемирного потопа 
именно в Междуречье поселились вновь размножившиеся люди... 

Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета (Быт.5,32) 
Здесь история Ноя прерывается для объяснения тех событий, которые и привели человечество ко 

всемирному потопу. Они описаны в шестой главе. 

 
Тема 14.  

Всемирный потоп (Быт. 6-9). 

 
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, Тогда сыны Божий увидели доче-

рей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. (Быт,6,1-2) 
Кто такие «сыны Божий»? Существуют два противоположных толкования этого выражения, хотя, как 

мы увидим, в чем-то они и сходятся.  

1) Первое из них: «сынами Божьими», как отмечает преп. Ефрем, назывались потомки Сифа, как лю-
ди, соблюдающие Слово Божье и верные Его завету; а «дочерьми человеческими» назывались женщины из 
рода Каина. Мы помним, что в его потомстве отступление от Бога дошло до крайнего предела. А среди 
потомства Сифа были еще праведные люди и даже духовные (например, Енох), хотя оно состояло по боль-
шей части из душевных людей, не возвысившихся до общения с Богом. Основание   для   такого   толкова-
ния некоторые видят в самой Библии: Вы сыны Господа Бога вашего... (Втор.14,1) 

Обращаясь к верующим, исполняющим заповеди, Бог говорит: «Вы сыны Божьи» — сынами Божьими 
нарекаются праведники. Наметим, что и каждый человек в каком-то смысле является сыном Ножьим, по-
скольку он создан Богом; и не зря ведь земное родословие Иисуса Христа в Евангелии от Луки возводится 
прямо к Богу: 
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Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев... Адамов, 
Божий. (Лк. 3, 23-38) 

Из этого родословия становится понятным, что сынами Божьими именуются в некотором смысле все 
люди,  особенно праведники - например, тот праведный род, к которому по плоти и принадлежал Иисус. 

Духовные  люди,   пророки,   в  Новом  Завете  называются  сынами Божьими: 
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий. (Рим. 8, 14) 

2) Согласно же второму толкованию, сынами Божьими в Книге Бытия называются ангелы; и это 
толкование соответствует мнению древнейших авторитетов в области теологии, в том числе некоторых от-
цов Церкви. Они ссылаются, например, на Книгу Иова, в которой говорится: 

И был день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. (Иов. 
1,6) 

Сынами Божьими здесь именуются ангелы. В конце Книги Иова сказано о том, что в момент основания 
земли ангелы радовались: 

Где был ты, когда Я полагал основания земли?.. При общем ликовании утренних  звезд,  когда все сы-
ны Божий восклицали от радости? (Иов. 38, 4-7) 

Согласно этим словам, когда земля только еще создавалась, уже существовали сыны Божьи, т.е. ан-
гелы, которые радовались и ликовали, наблюдая новое творение. 

Процитированные нами ранее слова из Послания Апостола Иуды говорят об «ангелах, не сохранив-
ших своего достоинства» и наказанных «вечными узами» (Иуд.1,6). И вот, в Книге Еноха содержится по-
дробное описание грехопадения ангелов, ставших злыми духами и использовавших дочерей человеческих 
для умножения на земле зла: 

И случилось, — после того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и 
прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их, и сказали друг другу: давайте вы-
берем себе жен среди сынов человеческих и родим себе детей! (Енох. 6, 1-2). 

Библейский текст говорит, что дочери человеческие в глазах падших ангелов были «хороши» — <то-
вот>, в русском переводе -«красивы». Но слово «тов» («хороший»), употребленное здесь, может означать и 
«полезный», «пригодный» для какой-либо цели, в данном случае — для совращения людей на путь зла. 
Видимо, эти духовные существа имели силу каким-то образом воплотиться, самовольно приобрести земные 
тела и уподобиться людям. Или же они обладали возможностью воздействовать на образование плода во 
чреве матери каким-то особенным способом, преобразуя его «по подобию своему». 

В XX веке, обратив внимание на выдающиеся и явно внеопытные познания древнейшего человече-
ства, стали пытаться объяснять их контактами с внеземными цивилизациями. Например, подробные знания 
о свойствах целебных трав, — откуда они у самых древних и примитивных народов? Ведь для того чтобы 
установить, как действует та или иная трава, надо столько раз испытать ее действие, что за это время мно-
гие могут погибнуть, выпив, например, ядовитый настой. Пропорции тех или иных растений в лекарственном 
напитке, время собирания этих растений, обстоятельства их принятия больным, сочетаемость и многое дру-
гое... На установление всего этого нужны, по-видимому, целые эпохи постоянного экспериментирования на 
живых пациентах! Кто же доверится целителю, не знающему своего дела, ведь он должен хорошо знать 
целебные свойства трав, прежде чем он применит их. Есть и многие другие области деятельности, в кото-
рых раннее человечество уже обладало удивительными знаниями. Убедительный ответ на все эти вопросы 
дает рассматриваемое нами предание о падших ангелах. 

И Шамхазай, начальник их, сказал им: я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и 
только я один должен буду искупать тогда этот великий грех. Тогда все они ответили ему и сказали: мы все 
поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятьями — не оставлять этого намерения, но привести его в 
исполнение. Тогда поклялись все они вместе... И они опустились на Ардис, который есть вершина горы Ер-
мон. И они назвали ее горою Ермон, потому что поклялись на ней... (Енох. 6, 3-6) — название находящейся в 
Святой земле горы pain <Хермон> восходит к <херем> — «заклятие». 

Далее перечисляются имена «начальников» падших ангелов, и этот список заключается словами: 
Это управители двухсот ангелов, и другие все были с ними. И они взяли себе жен, и каждый выбрал 

для себя одну; и они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклинаниям, 
и открыли им срезывание корней и деревьев. Они же зачали и родили великих исполинов... Они поели все 
приобретение людей, так что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против са-
мих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что дви-
жется, и рыбам; и стали пожирать друг с другом их мясо, и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на 
нечестивых. (Енох. 6, 8 -7,5) 

Таким образом, приемы и заклинания черной магии, связанные с употреблением в пищу крови, а так-
же «срезыванием корней и деревьев» (очевидно, знанием каких-то особых свойств растений, направленным 
на причинение вреда людям и животным) получены действительно «извне», но не от «внеземной» цивили-
зации, а от падших ангелов, предавших свое высокое небесное назначение и сговорившихся погубить чело-
веческий род. 

Помните имя «Азазелло» в «Мастере и Маргарите» Булгакова? — Это имя злого духа, которое встре-
чается и в Библии: в Книге Левит говорится, что в День Очищения (Йом-Киппур) этот злой дух должен сим-
волизироваться «козлом отпущения», на которого возлагаются грехи народа и который изгоняется в пусты-
ню (Лев.16,7-10). В русском переводе имя «Азазел» заменено словом «отпущение», так как обряд изгнания 
козла предшествовал отпущению грехов. Так вот в Книге Еноха Азазел является главой падших ангелов: 
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И Азазел научил людей делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади 
них, и научил их искусствам, — запястьям, и предметам украшения, и употреблению белил и румян, и укра-
шению бровей, и употреблению драгоценнейших и превосходнейших каменьев, и всяких цветных материй, и 
металлов земли. (Енох. 8,1) 

Обработка металлов, изготовление оружия, украшений, косметики, стремление к обладанию драго-
ценностями и умножению богатств, изобретение приборов, позволяющих видеть «то, что позади», — все, 
что в деятельности человека связано с враждой, обольщением, убийством и войнами, умножением эгоизма 
и подавлением духовности, — псе это было принесено падшими ангелами. Вспомним опять Иавала, Иувала 
и Тувалкаина, их сестру Ноему, этих впоследствии обожествленных потомков Каина, изобретателей возбуж-
дающей музыки, оружия, устроителей жизни, основанной на обогащении: всему этому они были, по преда-
нию, научены падшими ангелами. А Ноема была предводительницей   тех   женщин,   которые   согласились   
вступить   в общение с падшими ангелами. 

И явилось великое нечестие и много непотребства, и люди согрешили, и все пути их развратились. 
Амезарах научил всяким заклинаниям и срезыванию корней, Армарос — расторжению заклятий, Беракиел 
— наблюдению над звездами, Кокабел — знамениям; и Темел научил наблюдению над звездами, и Асрадел 
научил движению луны. И когда люди погибли, они возопили, и голос их проник к небу. (Енох. 8, 2-4) 

Всемирному потопу предшествовало крайнее развращение и падение первоначального человечества, 
описанное здесь и явившееся следствием создания технократической цивилизации и развития наук, род-
ственных черной магии. Очевидно, что и толкование словосочетания «сыны Божий» как «потомки Сифа», 
«праведный род», дополняет приведенное нами предание. Окончательное смешение потомства Сифа с 
родом Каина сделали развращение человечества всеобщим и необратимым; наконец из праведников оста-
лись только Ной и Мафусал, который, как мы увидим, умер перед самым потопом. 

Далее в Книге Еноха рассказывается, как сам Енох был послан Богом к падшим ангелам, чтобы воз-
вестить им грядущую кару. Великий праведник, не поддавшийся никаким искушениям, хранивший заповеди 
Божьи и Его Закон, Енох стал посланником Создателя не только к сынам человеческим, но и к злым духам. 
Бог сказал ему так:  

Енох, писец правды! иди, возвести стражам неба, которые оставили вышнее небо и святые вечные 
места, и развратились с женами, и поступили так, как делают сыны человеческие, и взяли себе жен, и погру-
зились на земле в великое развращение: Они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов, ибо 
они не могут радоваться своим детям. (Енох. 12, 4-5) 

Поэтично описано в этой книге и призвание Еноха на небеса, к престолу Божьему, те видения, кото-
рые отвлекли его от земных печалей и перенесли в мир духов: 

И видение мне явилось таким образом: вот тучи звали меня в видении, и облако звало меня; движе-
ние звезд и молнии гнало и влекло меня, и ветры в видении дали мне крылья и гнали меня. (Енох. 14, 8) 

Далее изображаются небесные чертоги, представшие глазам «седьмого от Адама», пророка допотоп-
ного человечества: 

Они вознесли меня на небо, и я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых 
камней и окружена огненным пламенем; и она стала устрашать меня. (Енох. 14, 9) 

И наконец видит Енох Всевышнего, восседающего на Своем престоле; а рядом со Всевышним он ви-
дит некоего «Сына Человеческого», чей лик окружен светом. И Енох спрашивает у ангела: «Кто это?» И от-
вечает ему ангел, что это - тот Сын Человеческий, который предшествовал созданию мира. 

И в тот час был назван тот Сын Человеческий возле Господа духов, и его имя пред Главою дней. 
И прежде чем солнце и знамения были сотворены, прежде чем звезды небесные были созданы, его 

имя было названо пред Господом духов. Он будет жезлом для праведных и святых, чтобы они оперлись на 
него и не падали; и он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце. Пред ним 
упадут и поклонятся все, живущие на земле, и будут хвалить и прославлять, и петь хвалу имени Господа 
духов. И посему он был избран и сокрыт пред Ним прежде даже, чем создан мир; и он будет пред Ним до 
вечности. И премудрость Господа духов открыла его святым и избранным, ибо он охраняет жребий правед-
ных... ибо во имя его они спасаются, и он становится отмстителем за их жизнь. (Енох. 48, 2-7) 

Это древнейшее описание Мессии — «Сына Человеческого», который должен в конце веков устано-
вить на земле Царство Божье. Все, что сказано здесь о нем, очень напоминает новозаветное описание 
Иисуса Христа. 

Бог открывает Еноху будущую судьбу падших ангелов: Енох видит страшные огненные бездны, в кото-
рых должны пребывать падшие ангелы до дня Последнего Суда; и об Азазеле говорит Бог Еноху: 

Скажи ему Моим именем: «скройся!» и объяви ему предстоящий конец!... И сказал опять Господь Ра-
фаилу: свяжи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая нахо-
дится в Дудаеле, и опусти его туда. И положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы 
он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет! И в великий день суда он будет 
брошен в жар (в геенну). И исцели землю, которую развратили ангелы... (Енох. 10, 2-7) 

Земля должна быть «исцелена» от нечестия ангелов и прельщенного ими человечества. И поэтому, 
возвращаясь от Книги Еноха к Книге Бытия, в шестой главе ее мы читаем: 

Тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто 
избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет. (Быт. 6, 2-3) 
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Итак, человечество того времени стало совершенно пренебрегать Духом Божьим, противиться Духу 
Святому. И Бог сказал: «Не вечно быть Духу Моему пренебрегаемым людьми, ибо они плоть», — т.е. они 
совершенно плотские люди, не только не принявшие Духа Божьего, но утратившие уже и образ душевного 
человека, переданный им Сифом от Адама. Все они уподобились Каину, в котором животное начало возоб-
ладало. «...Пусть будут дни их сто двадцать лет». — Но, согласно Библии, и после потопа люди жили доль-
ше ста двадцати лет. Слова «будут дни их сто двадцать лет» не могут относиться к предельному сроку жиз-
ни допотопных людей. Эти сто двадцать лет — время, определенное для построения Ноем ковчега и для 
покаяния человечества. Ной был проповедником правды (2Петр.2,5): он призывал людей покаяться, и, по 
преданию, Бог обещал ему, что те, кто покается, смогут войти в ковчег и спастись от потопа. Но никто не 
покаялся, кроме семьи самого Ноя. 

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к 
дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. (Быт.6,4) 

В эпосе очень многих народов (вспомним древнегреческие мифы о полубогах, русские предания о бо-
гатырях, легенды о великанах — английские, ирландские, немецкие) говорится о «героическом веке», когда 
на земле были исполины, великаны, «издревле славные» герои; это общечеловеческие воспоминания о 
детях падших ангелов и земных женщин; это «полубоги» — дети «богов», которые сходили к земным жен-
щинам, «и те рождали им» (св. Амвросий Медиоланский. С.152). 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления серд-
ца их были зло во всякое время; И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце 
Своем. (Быт.6,5-6) 

Что же означает здесь слово «раскаялся» применительно к Самому Богу? Согласно библейскому ми-
ровоззрению, Бог, создавая мир, основал его на двух началах: «милосердии и суде», т. е. любви и строгости. 
Здесь слово «раскаялся» употребляется в смысле: «изменил отношение», «изменил управление». От руко-
водства, основанного только на милости, любви, Бог перешел к руководству с помощью суда и наказания. 

И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, 
и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. (Быт. 6, 7) 

Выражение не совсем обычное: «Истреблю с лица земли человеков... от человека до скотов, и га-
дов...» Имеются в виду люди, которые прошли как бы «обратную» духовную эволюцию: деградировали до 
уровня «скотов и гадов», стали недостойны звания человека, ибо без милосердия убивают и уничтожают 
подобных себе. 

Ной же обрел благодать пред очами Господа. (Быт.6,8) 
«Благодать» здесь перевод  древнееврейского слова <хен>   -«милость», а слово это состоит из тех 

же двух согласных, что и <Ноах> — Ной. Это значит, что, подтвердив своей праведностью имя, полученное 
при рождении, «утешающий», Ной обрел милость свыше. 

Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом (Быт. 
6, 9) 

Это объясняет нам, почему он обрел благодать: как и Енох, он «ходил пред Богом», его совесть, его 
дух и душа были всегда открыты Богу; он постоянно ощущал присутствие Создателя. 

От Адама до Ноя насчитывается десять поколений; от Ноя до Авраама — тоже десять поколений. Со-
гласно первой главе Евангелия от Матфея, от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон, и 
от переселения в Вавилон до Христа проходило по четырнадцать поколений. Человеческая история, при 
всей кажущейся своей нелогичности, сумбурности, иррациональности, оказывается подчиненной абсолютно 
точным законам Божьим, как и все в мире. Точно выверен Промыслом сюжет этой великой, бесподобной 
Книги, которую пишет сам Господь Бог: сюжет вселенной, сюжет человеческой истории и нашей с вами жиз-
ни. Но внутри этого сюжета непостижимым образом даруется человеку возможность свободного выбора 
между добром и злом. Чрезвычайно ярко иллюстрируется это сочетание Промысла и свободного выбора 
историей первых времен человечества. 

 
*** 

 
Итак, в развращенном, утратившем всякое Богообщение и духовное единство людей, поколении было 

два праведника: Ной и Мафусаил.  
Слово «праведный» - <цадйк> — происходит от глагола <цадак>, означающего «быть справедливым», 

«оправдывать». «Цадик» означает не только «праведный», но и «оправдывающий», «способствующий 
оправданию» других, ибо следование воле Создателя делает праведника близким к Нему, как бы «прибли-
жённым Царя», и дает ему возможность ходатайствовать в молитве за согрешивших. Это человек, сверяю-
щийся во всех своих делах, мыслях и словах с праведностью Божьей, не отступающий от правды ни на шаг. 
Единственный человек, оставшийся перед наступлением великого бедствия праведным, - это Ной. Исходя 
из сроков, относящихся к библейским патриархам до Ноя, можно рассчитать, что Мафусал, или Мафусаил 
— по-древнееврейски <Метушёлах> — умер как раз в год потопа. Его имя происходит от слов <мот> - 
«смерть» и <шёлах> — «меч» или <шалах> — «отсылать». По преданию, его молитва имела силу отгонять, 
«отсылать» смерть, с которой он сражался как бы духовным мечом, спасая людей. Этот великий праведник 
прожил дольше всех смертных, откуда и происходит выражение «мафусаилов век». Его молитва за погиба-
ющее человечество, соединяясь с молитвой Ноя, отдаляла потоп, который поэтому начался лишь после 
смерти Мафусаила. 
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Мафусаил умер в 600-й год жизни Ноя, когда начался потоп; и мы читаем, что, повелевая Ною войти в 
ковчег, Бог говорит: «Чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю» (Быт.7,4). Семь дней обычно длит-
ся, по Библии, траур по умершим (Иов.2,13; 1Цар.31,13). По преданию, когда умер Мафусаил и остался на 
земле только один праведник — Ной, он уже не мог заступаться пред Господом за человечество. Ной вошел 
в ковчег, там он провел семь дней в трауре по Мафусаилу, а на восьмой день потоп пришел на землю. 

Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицеи Божиим, и наполни-
лась земля злодеяниями: «И воззрел Бог на землю, — и вот, она растленна: ибо всякая плоть извратила 
путь свой на землею. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполни-
лась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли» (Быт.6,10-13).  

«Евр. слово нишхат употребляется обычно по отношению к испорченному, негодному предмету 
(Иер.13:7). Особенно показательны слова Иеремии (18:4): "Сосуд, который горшечник лепил из глины, ока-
зался негодным – и он сделал из этой глины другой сосуд, какой захотел". Именно так Бог поступает с зем-
лей в рассказе о потопе!»

3  
 «Глагол "уничтожить" (хишхат) имеет тот же корень, что нишхат ("стать негодным"), и входит в со-

став идиомы хишхат эт-дарко ("идти путем неправды"). Игра слов подчеркивает справедливость возмезд-
ия: Бог уничтожает (хишхат] землю, потому что она стала негодной (нишхат), а ее обитатели пошли по 
пути негодяев»

4
 

И далее следует описание ковчега, в котором спасся Ной. Ковчег имел очень много отделений: в него 
должно было войти множество живых существ. Он имел нижнее, второе и третье жилье. (Быт.6,16) По пре-
данию, в нижнем жилье жили пресмыкающиеся, над ними — человек и высшие животные, а на самом верху 
— птицы... 

«Судно Ноя, как оно здесь описано, непохоже на обычный корабль (и размеры Ноева корабля, и то, 
что дверь находится сбоку, - все это скорее напоминает о храмовой архитектуре). Слово, которым судно Ноя 
названо в Библии, никогда не употребляется в значении "корабль" и вообще встречается за пределами рас-
сказа о Ное всего один раз - обозначая корзинку, в которой мать оставила младенца Моисея на берегу Нила. 
Греческий перевод использует слово со значением "ларь, ларчик"»

5
 

Бог заключает с человечеством в лице Ноя Второй завет. Ной должен стать как бы новым Адамом: 
он обновит землю, и от него произойдет, по замыслу Создателя, более праведное поколение, «праведная 
отрасль» человечества; и во всяком случае среди потомков Ноя уже не переведутся праведники. 

Далее идут предписания о том, чтобы Ной запасся кормом для всех животных и пищей для людей. 
Некоторые находят противоречие в том, что здесь сказано «от всякой плоти по паре», а далее говорится: И 
всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, муже-
ского пола и женского... (Быт.7,2) 

Обратим внимание на то, что уже в те времена существовало разделение животных на «чистых» и 
«нечистых», т.е. годных для жертвоприношения Богу и не годных. После потопа, когда человеку было раз-
решено вкушать животную пищу, разделение на чистых и нечистых животных стало определять и годность 
употребления их в пищу. Почему же в одном случае сказано «по паре», а в другом «по семи пар»? Некото-
рые библейские критики сделали из этого и других подобных сравнений далеко идущие выводы, утверждая, 
что мы имеем дело с компиляцией двух рассказов: якобы один принадлежит выходцу из Северного, Изра-
ильского, царства, другой — из Южного, Иудейского. Но непредвзятому читателю ясно, что все описание 
всемирного потопа едино, имеет стройный сюжет, последовательную композицию. Понятно также, что «по 
паре» (<шнайим> — «по двое») означает «мужского и женского пола», что необходимо для продления жизни 
вида. Дальше же идет количественное предписание: по семи пар чистых (т.е. жертвенных) животных и по 
одной паре нечистых. Духовный смысл этих слов также достаточно прозрачен: добро для своего рас-
пространения нуждается в семикратно больших усилиях, нежели зло. 

«В тот же самый день, - передает традицию преп. Ефрем, - начали приходить с востока слоны, с юга 
обезьяны и павлины, другие же животные собирались с запада, иные же спешили прийти с севера. Львы 
оставили дубравы свои, лютые звери выходили из логовищ своих, олени и онагры шли из пустынь своих, 
животные, водящиеся на горах, собирались с гор. Современники Ноевы стеклись на такое новое зрелище, 
но не для покаяния, а чтобы насладиться, видя, как перед глазами их входят в ковчег львы, в след их без 
страха спешат волы, ища с ними убежища, вместе входят волки и овцы, ястребы и воробьи, орлы и голуби»

6
 

И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным 
предо Мною в роде сем... Ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и 
истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. (Быт.7,1-4) Библейские критики указывают на 
«противоречие»: в одном месте говорится о 40-дневном дожде, а в другом — о 150-дневном (ср. Быт.7,4 и 
17 с Быт.7,24 и 8,3). Но если мы внимательно вчитаемся в библейский текст, то увидим, что наводнение 
длилось ровно 150 дней, из которых в первые 40 дней воды умножались, а в остальные 110 дней остава-
лись на лице земли, не убывая. 

Через семь дней воды потопа пришли на землю (Быт.7,10) В Книге Исайи содержится такое объяс-
нение смерти праведного: Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благоче-

                                                           
3
 Библейские комментарии… С.157. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Ефрем Сирин. Толкование на Книгу Бытия. // Библейские комментарии. С.162. 
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стивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. (Ис.57,1) 
Итак, праведник забирается перед бедствием; часто праведник умирает, дабы не видеть страшной ката-
строфы; и вот, как раз смерть Мафусаила и семидневный траур по нему стали прелюдией потопа. 

В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день раз-
верзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; И лился на землю дождь сорок дней 
и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 
три жены сынов его с ними. (Быт.7,11-13) 

В семье Ноя сохранялась моногамия: три сына и три жены, в то время как полигамия распространи-
лась очень широко, что мы видели на примере Ламеха, потомка Каина. Более того: по мысли св. Кирилла 
Иерусалимского, «во время пребывания в ковчеге мужчины и женщины были разделены, и то же самое пра-
вило соблюдается в церковных собраниях во время крещения»

7
. 

Итак, «во второй месяц, семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники...» Какой 
же «второй месяц» имеется в виду, какой календарь был в ходу в эпоху Ноя? Мы знаем, что со времени Мо-
исея библейский отсчет месяцев начинался с весны. В Книге Исход, в 12-й главе, с начала главы говорится 
о том, что Бог повелевает Моисею считать месяцы с весеннего месяца Авива: «Авив» означает «колос», это 
«месяц колосьев», когда созревает ячмень, и соответствует он примерно апрелю. Позже он был назван ва-
вилонским словом «Нисан». Однако, по преданию, до Моисея год начинался с первого осеннего месяца, 
носившего название «Этаним» (3Цар.8,2), что означает «сильные», так как в этом месяце родились главные 
патриархи. После вавилонского пленения месяц был назван вавилонским словом «Тишри». Следовательно, 
потоп начался во втором осеннем месяце, после того, как осенний урожай был собран и, казалось бы, лю-
дей ожидало изобилие и спокойствие. 

Много веков спустя Иисус Христос, предупреждая людей о грядущих бедствиях, говорил так: «Но, как 
было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: Ибо, как во дни перед потопом ели, 
пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, И не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф.24,37-39) По своей вне-
запности второе пришествие Христа уподобится неожиданно наступившему потопу...  

Когда же окончился потоп, начавшийся в 17-й день второго месяца? И остановился ковчег в седьмом 
месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. (Быт.8,4) С 17-го дня второго месяца по 17-й 
день седьмого прошло ровно пять месяцев. А вышли люди из ковчега только в двадцать седьмой день вто-
рого месяца по лунному календарю (лунный год=354, 27.02– 17.02 (начало потопа)=11), т.е. через год (365 
дней). 

Страшнейшая катастрофа, разбушевавшаяся стихия, сметая все с лица земли, уничтожая города, 
вырывая деревья, поглощая все живое, вдруг, в назначенный день, через пять месяцев ровно, утихает. Уди-
вительные слова о таком повиновении стихий Создателю мы находим в Псалмах Давидовых: Хвалите Гос-
пода от земли, великие рыбы и все бездны, Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий сло-
во Его... (Пс.148,7-8) 

«Бурный ветер» — по-древнееврейски <сэара>, «разрушительный ветер», «вихрь». И, оказывается, 
этот бурный ветер исполняет слово Божье! Он не может вырвать ни одного дерева, обрушить ни одного 
строения, кроме разрешенных ему Господом. Это же относится и к водам потопа. 

Однако в Библии прослежены и духовные корни всемирного потопа, а не только его физическое воз-
действие. Духовная причина потопа — великое развращение человечества на земле и гнев Божий. Физиче-
ская причина, причина как бы второго порядка, такова: Разверзлись все источники великой бездны, и окна 
небесные отворились... (Быт.7,11) А это значит, что воды изливались на землю в виде ливней, с одной 
стороны, и заливали ее, выходя из океанских «бездн великих», — с другой. Словом «бездна» здесь переве-
дено то же слово <тегом>, что и в Быт.1,2. Современные исследователи даже называют комету, которая 
вызвала потоп, указывают ее номер, название и место, где она сейчас находится; есть и другие версии фи-
зических причин потопа. Во всяком случае, вся территория, на которой расселилось древнейшее человече-
ство, была захлестнута водами. Представим себе, где расположено междуречье Тигра и Ефрата (это место 
часто называется перешейком Восточного полушария): очень близко находятся с одной стороны — Среди-
земное море, с другой — Индийский океан; с севера расположены Черное и Каспийское моря; и наконец 
сами реки Тигр и Ефрат, очень бурные во время разливов, - довершают картину: от вод, хлынувших на 
древнейшее человечество со всех сторон, сверху и снизу, спастись было негде. 

И вот, по библейским данным, в 1656-м году от Адама на землю пришел потоп: И продолжалось на 
земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею 
(Быт.7,17) 

В духовном смысле это описание глубоко символично: вся земля залита водою — нечестием, 

неверием, злом, и только ковчег Ноя, который «возвысился над землею», спасается. Недаром в бо-

лее поздние времена ковчег стал символом Церкви: в Церковь входят покорные, Церковь и все 

находящиеся в ней спасаются от вечной погибели, и она «возвышена над землей», залитой нечести-

ем; и Ной, пророк Божий, впоследствии рассматривался как прообраз Мессии — верного пастыря, 

руководителя спасаемых (см. 2Петр.3,20-21). 

                                                           
7
 Библейские комментарии. С.165. 



 40 

По мысли блаж. Иеронима, восемь спасшихся во время потопа символизируют собой «день Госпо-
день» - воскресенье, восьмой день недели, когда «кончается синагога и начинается Церковь»

8
 (см. 1 Пет-

ра3,20-21). 
Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал но поверхности вод. И усили-

лась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом… И 
лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие 
по земле, и все люди... (Быт.7,18-21) 

Какое необычное перечисление! Обыкновенно в Библии человек называется раньше других существ 
— он ведь венец творения. Здесь же человек назван в последнюю очередь: «...Лишилась жизни всякая 
плоть... птицы и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди». Это указывает на то, что че-
ловек был истреблен потопом именно потому, что нравственно пал и оказался ниже не только животных, но 
и пресмыкающихся. И действительно, при взгляде, скажем, на духовное состояние эсэсовцев, истребляю-
щих мирное население, очевидно, что любая змея, ящерица, тарантул находятся на более высоком духов-
ном уровне. И вот представьте себе, что из таких людей сплошь состояло все поколение времен Ноя, и по-
мыслите, справедлив ли суд Божий, истребивший это поколение? 

Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое суще-
ство, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — все ис-
требилось с земли... (Быт.7,22-23) . Выражение «от человека до скота» вновь подчеркивает эту дегра-
дацию людей, проделавших как бы «обратный» духовный путь — от состояния человеческого до состояния 
скотского, ибо в них полностью возобладало животное начало. 

Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят 
дней. (Быт.7,23—24) 

Но вот вода, начав убывать, обнажила вершину самой высокой горы этого региона, находящейся на 
нынешней территории Турецкой Армении, — горы Арарат. И Ной, желая узнать, показалась ли суша, снача-
ла выпустил ворона, который не нашел суши и вернулся; а потом голубя, который лишь во второй раз при-
нес оливковую (т.е. масличную) ветвь в клюве. По преданию, он принес ее, долетев до Святой земли, в знак 
того, что отсюда начнется в будущем спасение человечества. И с тех пор голубь с оливковой ветвью — это 
не только символ мира, но и вестник единения всех людей — потомков Ноя — в поклонении Единому Богу, 
вестник примирения человечества с Богом. В библейской символике голубь — это Дух Святой, а помазание 
священным елеем, добываемым из плодов маслины, указывает на духовные дары. Именно в Духе осу-
ществляется примирение людей с Богом и друг с другом (ср. Мф.3,16; 1Ин.2,27; 2Кор.1,21-22). 

Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной 
узнал, что вода сошла с земли... Шестьсот первого года к первому дню первого месяца иссякла вода на 
земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. (Быт. 8, 11-13) 

Всемирный потоп окончился ровно к библейскому Новому году: к 601-му году жизни Ноя, к первому 
дню первого месяца. Мы уже говорили, что в те времена счет месяцев велся с осени. Таким образом, еще 
до Моисея, и даже до Авраама, отмечались великие праздники Господни: гораздо позже этот первый день 
первого месяца стал считаться первым днем седьмого месяца, ибо Новый год был перенесен на весну 
(Исх.12,2 и 23,15). Этот день, в который «иссякла вода на земле», в Законе Божьем назван «праздником 
труб» (Лев.23,23-25).  

Вернемся, в связи с этим, к стиху 8,4: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Араратских». Ковчег, символизирующий будущую Церковь — оплот спасаемых, утвержда-
ется на каменной горе — прообразе того камня, той незыблемой скалы, того фундамента неколебимого, 
которым стало учение Христа (Мф.7,24-25; 1Петр.2,4-6). Но почему же это происходит именно в 17-й день 
седьмого месяца? По древнейшему счету, седьмой месяц с осени — это первый весенний месяц (Нисан). 
Распятый перед наступлением Пасхи, т.е. 14 Нисана, Иисус Христос ожил через три дня, т.е. в точности 17 
Нисана (Мф.12,40; Ин.19,14; Лк.24,46).  

Именно в этот день и был положен «краеугольный камень» для построения Церкви Нового завета, 

что показывает: это спасение человечества в лице семьи Ноя было прообразом того благодатного 

спасения, которое имело получить все человечество через искупительную смерть Иисуса Христа; 

завет с Ноем был, таким образом, предызображением того Завета, который выразился в явлении 

Искупителя. Отсюда ковчег является символом Церкви Христовой, в которой верующие находят 

себе спасение, а воды потопа прообразовали очистительную воду крещения (1Петр.3,21). 
Спасение Ноя, его семьи и животных, как мы видели, связано с особыми днями - «священными вре-

менами», праздниками Господними.   
И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых и принес 

во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Сво-
ем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от 
юности его... (Быт.8,20-21)  

Человек еще очень юн на земле; человечество юно, оно еще не приобрело истинной мудрости; 
именно поэтому «помышление сердца человеческого — зло»; человек не утвердился в Законе Божьем, не 
стал «мужем мудрым»; он все еще буйствует как невоспитанный, необузданный, не знающий цели и смысла 

                                                           
8
 Там же. С.169. 



 41 

жизни отрок. ...И не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: Впредь, во все дни земли сеяние и 
жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. (Быт. 8, 21-22) 

Интересна связь слов: «Обонял Господь приятное благоухание...», и: «...Сказал Господь в сердце 
Своем: не буду больше проклинать землю...» Принесение в жертву животного есть знак полной покорности, 
смирения человека пред Богом. Животное умерщвляется — и это означает «умерщвление» животного 
начала, до этого властвовавшего в человеке, обуздание его началом духовным, поставление его на служе-
ние Богу. О жертве в одном из псалмов говорится так: Жертва Богу — дух сокрушённый; сердца сокрушён-
ного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс.50,19) 

Замечательно, что фимиам, т.е. воскурение ладана и других благовоний, означает молитву челове-
ка, благоухание души, восходящей к Богу; а по-древнееврейски «благоухание» — <рёйах> — того же корня, 
что и <руах> — «дух», «ветер». Подобно тому, как ветер возносит к небу благоухание жертвенных воскуре-
ний, поднимается, восходит дух Ноя к Богу в молитве. Вот это восхождение духа Ноева к Богу во время 
жертвоприношения и «обонял» Господь — оно стало «приятным благоуханием»; Господь как бы вдохнул 
аромат восходящего к Нему во время молитвы праведного помысла, чувствования Ноя, - и произошло со-
единение духа Ноева с Духом Господним (1Кор.6,17). И после того как дух праведника ходатайствовал о 
будущем потомстве своем, Господь дал обетование, что больше всемирного потопа не будет. Именно после 
этого и был заключен Богом Второй завет с человечеством, соответствующий Второму Дню творения. Мы 
помним, что во Второй День были разделены,«верхние» и «нижние» воды. Так и разделение людей на пра-
ведных (семейство Ноя) и нечестивых (остальное человечество) оказывается связано с водами потопа, 
которые предшествуют заключению Второго завета. 

Зададим, однако, несколько необычный вопрос: что же произошло с душами тех, кто погиб при пото-
пе? Спаслись ли души этих людей? И на такой вопрос есть ответ в Библии. Согласно Закону Божьему, есть 
такие грехи, которые прощаются человеку сразу, когда он кается в них; есть грехи, которые частично отпус-
каются при покаянии, окончательно же искупаются в День Очищения (Йом-Киппур — Лев.16,29-31 и 23,27-
28); есть грехи, которые лишь отчасти прощаются при покаянии и в День Очищения, но для полного их про-
щения человек должен перенести различные мучения, болезни, скорби; и наконец есть грехи, которые ча-
стично отпускаются при покаянии, как бы «порциями» изглаживаются в День Очищения и при перенесении 
страданий, но полное искупление настает только в день смерти, и, таким образом, душа вступает в мир иной 
очищенной от грехов. Но все эти пути искупления существуют только для покаявшихся; для тех же, кто не 
покаялся и закоснел в своем нечестии, как бы не предусмотрено совсем искупления и прощения, и таковые 
тяжко страдают после смерти. Но есть ли хоть какая-то возможность избавления и для этих душ? Ведь мы 
знаем, что допотопное человечество главным образом из таких людей и состояло. 

В Первом Послании ап. Петра сказано, что Христос, пострадав на Голгофе, совершил вслед за тем 
великое и удивительное дело: Христос... однажды пострадал за грехи наши... быв умерщвлен по плоти, 
но ожив духом, Которым он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, Некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега... (1Петр.3,18-20) 

Множество душ, не вразумившихся 120-летней проповедью Ноя, оказывается, находилось в «темни-
це духов» — в некоем духовном пространстве, где эти души мучились (греческое слово <фюлакэ> — «тем-
ница» — буквально означает «место стражи»). И вот Христос, «быв умерщвлен по плоти, но ожив духом», 
т.е. в период времени от смерти до воскресения, сошел в духовном образе в эту «темницу духов» (в христи-
анском искусстве икона, изображающая это событие, называется «Сошествие во ад») и проповедал покая-
ние этим грешникам. Итак, хотя их души пробыли в «темнице» тысячи лет — от потопа до Христа, искупая 
свои нераскаянные грехи, — но все же явление Христа положило конец и их мучениям... 

История человечества имеет свои законы; и именно для того, чтобы течение ее вошло в нужное рус-
ло, произошло страшное и великое очищение, которое мы называем всемирным потопом. 

Предания о потопе остались в памяти большинства народов мира. Упомянем предания народов, 
ближайших к Междуречью, например, легенды армянского народа, восходящего к жителям библейской 
страны Урарту, название которой идентично названию горы Арарат (высота – 5000 м.) (Ис.37,38; Иер.51,27). 
Существует много армянских преданий о Ное и потопе, дошедших до нас с языческих времен, т.е. не по-
черпнутых из Библии. Например, имя города Нахичеван (Нахичевань) по-армянски означает «пристанище 
Ноя». По армянскому преданию, Ной, выйдя из ковчега на горе Араратской, именно в Нахичевани основал 
первое поселение. В письменных источниках сохранилась древнейшая песня о горе Сипан (находится не-
далеко от Арарата). Сначала, будто бы, ковчег Ноя причалил к ней, и тогда Ной сказал: 

Сипан, прими меня! Сипан, прими меня! Сипан же отвечал: Иди на Масис, иди на Масис, что выше 
меня! Масис — это армянское название Арарата. 

С древнейших времен сохранились и песни о горе Сим, расположенной на территории турецкой Ар-
мении; она названа по имени Сима, сына Ноева. Армянское церковное предание повествует о том, что ни-
зибинский епископ Иаков восшел на Арарат и доставил оттуда обломок от ковчега Ноева, который и по сей 
день хранится в драгоценном ларце в Эчмиадзинском монастыре. 

Наконец само название города Еревана, по преданию, восходит к армянскому слову «еревал», или 
«еревангал», что означает «появляться», «показаться»; по-древнееврейски «он покажется», «он явится» —
<йераэ> — звучит сходно. Это место увидел Ной с Арарата, когда впервые показалась суша после потопа. 
«Она показалась», «она явилась!» — воскликнул Ной, и здесь позже был основан город. 

Обратимся теперь к преданиям и памятникам самого Междуречья. В этом районе найдены клино-
писные записи, свидетельствующие о потопе. Очень интересна сама история открытия этих документов. 
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Особенно прославился во время раскопок 70-х годов XIX века Джордж Смит — один из первооткрывателей 
духовного наследия ассиро-вавилонской цивилизации. Он был гравером, и ему выпала удача заниматься 
клинописными табличками, привезенными археологами из района древней Ниневии. Рассматривая их, 
Джордж Смит изучил ассиро-вавилонскую письменность и аккадский язык. Однажды ему в руки попались 
таблички, на которых он с величайшим удивлением прочитал начало повествования о потопе, в главных 
своих чертах соответствующее библейскому. Тексты относились к VIII в. до н.э. и происходили из ниневий-
ской библиотеки царя Ашурбанапала. Смит был так потрясен, что отправился в экспедицию в Ниневию, вы-
просив у одной английской газеты на это деньги; и там, среди кучи мусора и щебня, обнаружил недостаю-
щие таблички. Конечно, тут проявилась рука Провидения, потому что найти недостающие части табличек в 
огромном скоплении мусора просто невероятно. Позже, уже в 20-е годы нашего века, Леонардом Вулли, 
великим английским археологом, были раскопаны шумерские города, и в них были найдены еще более 
древние, восходящие к концу четвертого — началу третьего тысячелетия до новой эры, версии предания о 
потопе. Самая известная версия входит в знаменитый «Эпос о Гильгамеше». Она повествует о том, как Ут-
напишти (имя героя в вавилонском предании), или Зиусудра (его шумерское имя), спасся от всемирного по-
топа. Имя «Утнапишти» означает «нашедший дыхание», «удержавший душу», т.е. «сохранивший жизнь», а 
Зиусудра — «нашедший долгую жизнь», «достигший полноты дней». Оба имени описательные; так вполне 
могли потомки называть человека, спасшегося от потопа. Имена эти вполне могут быть отнесены к Ною как 
«сохранившему жизнь» и продлившему ее после катастрофы. Заметим, что и большая часть обстоятельств 
потопа, и сама география района, описанного в вавилонском предании, совпадают с данными Библии. 

Вавилонский эпос, восходящий к шумерским источникам рубежа четвертого-третьего тысячелетий до 
новой эры, сохраняет и такую важную черту предания, как построение ковчега по совету бога Эа, предупре-
дившего героя о потопе. Описание ковчега и другие детали очень напоминают историю Ноя. Рассказ приво-
дится от лица самого Зиусудры, или Утнапишти (здесь и далее перевод Н. Гумилева): 

На пятый день чертежи закончил: // В сто двадцать локтей должны быть стены, // И крыши объем 
тоже в сто двадцать, // Я очертанья наметил, нарисовал их после; // Я шесть раз покрыл обшивкой судно, // 
Я на семь частей разделил его крышу, // Его внутренность разделил на девять, // В середине его поставил 
распоры, // Я руль устроил и все, что нужно, // Шесть мер смолы на дно я вылил... 

Ковчег, как и в истории Ноя, просмолен, в нем сделаны разные отделения. Далее следует описание 
самого потопа: 

...Из глуби небес поднялась черная туча, // Адад рычал в ней, Набу и Царь вперед выступали; // Вест-
ники, шли они через гору и поле. // Нергал опрокинул мачту. // ...Все, что было блестящим, превращается в 
сумрак. // Брат не видит более брата, люди в небе друг друга узнать не могут, // Боги боятся потопа, // Они 
убегают, они поднимаются на небо Any, // Там садятся, как псы, ложатся на стены. 

Конечно, велика разница между Богом Библии, единым, вечным и всесильным, и языческими богами 
Шумера и Аккада, упомянутыми в «Эпосе о Гильгамеше», которые сами «убегают от потопа»... А вот описа-
ние того, как заканчивается потоп: 

Море утишилось, ветер улегся, потоп прекратился. // Я на море взглянул: голос не слышен, // Все че-
ловечество стало грязью, // Выше кровель легло болото! // Я окно открыл, день осветил мне щеку, // Я 
безумствовал, я сидел и плакал, // По щеке моей струились слезы. // ...К горе Низир приближается судно. // 
...Я взял голубку, пустил наружу, // Улетела голубка и возвратилась... // ...Я жертву поставил на горной вер-
шине. // ...Боги почуяли добрый запах... 

Как мы видим, совпадения с библейским повествованием поразительные. Праведный Зиусудра, или 
Утнапишти, удостаивается от богов вечной жизни на «далеком острове Дильмун». Это может быть воспоми-
нанием о вечной жизни, которой сподобился в райских селениях праведный Ной. 

Интереснейшие события связаны с дальнейшим изучением истории потопа. Леонард Вулли, раско-
пав в 20-е годы нашего века город Ур в Междуречье, прародину патриарха Авраама, продолжал свои рас-
копки на юге Ирака. И вот однажды, копая на большой глубине, Вулли обнаружил, что под «культурным сло-
ем», т.е. слоем почвы со следами человеческой культуры, находится почти трехметровый, а в некоторых 
местах еще более глубокий, слой морских отложений, и никаких следов человека в нем нет. Вулли приказал 
арабам, своим рабочим, копать дальше, и обнаружилось, что под этим слоем расположен еще один, более 
древний, «культурный слой», принадлежащий уже совсем другой цивилизации. Изумленный Вулли спросил у 
своей жены, что она думает по этому поводу, и женщина, воспитанная на Библии, сразу сказала: «Никакого 
сомнения нет — здесь был потоп!» 

Дальнейшие раскопки в Междуречье обнаружили такие же двух-, грех- и более метровые слои мор-
ских отложений, разделяющие культурные слои несхожих между собой цивилизаций, еще в нескольких го-
родах: в Шуруппаке, откуда, по преданию, происходил сам Зиусудра-Утнапишти; в Кише, одном из древней-
ших городов Шумера; и наконец в столице великой Ассирии — Ниневии. Таким образом, было доказано, что 
потоп положил конец древнейшей цивилизации в Междуречье, и после него началась совсем другая эпоха, 
когда «второе человечество» создало новую культуру. Списки шумерских царей, обнаруженные при раскоп-
ках, свидетельствуют, что династии разделялись на «допотопные» и «послепотопные». После потопа, как 
сказано в этих источниках, «Мэ», т.е. царская власть, дарованная свыше, «снова снизошло с неба». Это 
может быть указанием на то благословение, которое получили от Бога Ной и его дети. 

Другие народы Земли тоже сохранили повествования о потопе, в том числе такие народы, которые 
не знакомы ни с библейской традицией, ни даже с Кораном. Например, о потопе свидетельствует древ-
нейшая традиция Индии, запечатленная в Ведах и Упанишадах. Сохранились и знаменитые «Законы Ману», 
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человека-предка, пережившего потоп, написанные на санскрите. Эти законы во многом совпадают с «зако-
нами сынов Ноевых». Интересно, что имя «Ману» может быть понято и как производное от древнееврейско-
го слова, означающего «покой» — <мандах>, и в этом случае оно просто является другой формой имени 
Ной — <Ноах>, с тем же значением. Вполне возможно, таким образом, что в индийском предании сохрани-
лось воспоминание о первоначальном имени Ноя. 

У нас нет возможности даже бегло обозреть предания о потопе разных народов мира. Перечислим 
только разделы, посвященные этой теме в книге великого этнографа и фольклориста Дж. Дж. Фрэзера 
«Фольклор в Ветхом Завете»: 

Вавилонское сказание о великом потопе, Еврейское сказание о великом потопе, Древнегреческие 
сказания о великом потопе, Древнеиндийское сказание о великом потопе, Современные индийские сказания 
о великом потопе, Сказания о великом потопе в Восточной Азии, Сказания о великом потопе на островах 
Малайского архипелага, Сказания о великом потопе в Австралии (жители которой, заметим, были на протя-
жении целых исторических эпох оторваны от остального человечества. — Д.Щ.), Сказания о великом потопе 
в Новой Гвинее и Меланезии, Сказания о великом потопе в Полинезии и Микронезии, Сказания о великом 
потопе в Южной Америке, Сказания о великом потопе в Центральной Америке и Мексике, Сказания о вели-
ком потопе в Северной Америке. Сказания о великом потопе в Африке. 

Все эти сказания, согласно выводам этнографов, «коренные», т.е. восходят к основному своду пре-
даний и мифов каждой данной местности, каждого данного племени и народа, и не являются заимство-
ванными извне. Очевидно, что потомки Ноя, т.е. все народы Земли, в той или иной версии, в том или ином 
изводе, сохранили предания об этом величайшем бедствии. 

Еще одно свидетельство общего происхождения всех народов от Ноя — семидневная неделя, при-
нятая большинством народов. Трудно представить себе, как бы она могла быть изобретена каждым из них 
самостоятельно. Очевидно, воспоминания о Шести Днях творения и о Субботе, как и воспоминания о пото-
пе, - это восходящее к Ною достояние всего человечества. 

Ной и всемирный потоп вспоминаются и в других книгах Библии (Пс.28,10; Ис.54,9; Иез.14,14-20; 
Мф.24,37-39; Лк.17,26-27 и др.). Апостол Петр упоминает о всемирном потопе как о предостережении чело-
вечеству на будущее (2Петр.2, 4-11): Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и во-
дою...Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем 
же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков... (2Петр.3,5-7) 

Итак, если человечество не образумится и будет умножать на земле нечестие, то наступит потоп ог-
ненный. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почита-
ют то медленней; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. (2Петр.3,8-10) 

С другой стороны, потоп упоминается в Библии и в связи с великим обетованием Божьим «не наво-
дить более потопа»: Бог обращается к народу Своему и обещает ему вечное благословение. Но оно отно-
сится к будущим, мессианским временам, к Царству Божьему на земле: 

На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл 
от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. 
Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся 
не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. (Ис.54,7-10) 

Эти слова приведены именно в связи со всемирным потопом — сдвинулись горы, поколебались 
холмы, затоплено было все... Но благоволение Бога к человечеству в лице Ноя, нового Адама, не 
поколебалось, и милость не отступила от него и его потомства. Мы, все народы, ныне населяющие Землю, 
относимся к сынам Ноевым. Нет на Земле ни одного человека, который не был бы потомком сыновей Ноя — 
Сима, Хама или Иафета. И поэтому завет Бога с Ноем имеет для всех нас особое, непреходящее значение. 

 

*** 
Милостиво приняв жертву, принесенную Ноем после потопа, Господь изрекает ему и сыновьям его 

благословение на размножение и владычество над тварями (1-2), дает законы о пище (3), крови (4) и убий-
стве (5-6), и поставляет особый закон с миром (7-17). 

И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю 
(Быт.9,1) Здесь буквально повторяются слова, сказанные Адаму в раю; но, однако, совсем иные отношения 
устанавливаются теперь между человеком и всей природой, всеми животными: вместо «обладайте ею (зем-
лей), и владычествуйте» (Быт.1,28) - «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы 
небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» (Быт.9,2)  

Адама животные не боялись, он до грехопадения жил в гармонии с природой. После же падения че-
ловека, и особенно после великого развращения, которое окончилось всемирным потопом, человек уже не в 
состоянии поддерживать гармоничные отношения с природой: он уже не «обладает» ею, но проявляет силу 
по отношению к ней, и порой обращается с ней весьма жестоко. Поэтому говорится, что все существа долж-
ны трепетать и страшиться человека. Он теперь осуществляет тираническую власть над ними — «в ваши 
руки отданы они». И иных отношений, очевидно, у падшего человека с природой быть не может, пока не 
исправится сам человек. 
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До потопа человеку было дано употреблять только растительную пищу (Быт.1,29), теперь же он стал 
более плотским существом, и поэтому Бог допускает ему в пищу "всякое движущееся", т.е. животных, несо-
мненно чистые, которые впоследствии были точно указаны законом Моисея (Лев.2). 

В связи с этим законом Господь поставляет запрещение употреблять в пищу кровь животных. Причи-
ны этого запрещения естественные и нравственно-религиозные. Когда Господь называет кровь душою жи-
вотного, то этим указывает, что кровь есть главное жизненное начало животного, главный жизненный двига-
тель его. Отсюда естественно причиною запрещения употреблять в пищу кровь животного является намере-
ние Законодателя внушить человеку отвращение от ненужного кровопролития, предотвратить человека от 
излишней жестокости, внушить ему уважение к жизни вообще. С другой стороны, этот закон, поставленный в 
связь с законом против убийства человека, внушал уважение к душевной (психической) жизни, отвращение к 
убийству, показывал, насколько противна Богу кровожадность: это нравственная причина запрещения упо-
треблять в пищу кровь животных. 

«Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт.9,4).  
Понималось это с древнейших времен двояко:  
с одной стороны, нельзя вкушать кровь вообще; животные могут умерщвляться лишь по определен-

ному ритуалу, наиболее безболезненно, и вся кровь при этом должна быть выпущена; вкушение крови счи-
тается страшным грехом — приобщением человеческой сути к «животной душе» того или иного зверя, кото-
рая находится в крови (Лев.17,10-14), уподоблением животному.  

С другой стороны, здесь содержится также запрет и кушать мясо от еще живого животного, ибо вы-
ражение «плоть с душой» может пониматься как «живое существо». Самые дикие и жестокие племена по-
ступали так: отрезали от живого животного кусок мяса, варили и ели: в Библии это строжайше запрещено 
(Ефрем Сирин. Библейские комментарии. С.186). 

«Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу 

человека от руки человека, от руки брата его (…) Кто прольет кровь человеческую, того кровь про-

льется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт.9,4-6).  
Во второй заповеди сынов Ноевых содержится запрет убийства и запрет насилия, ведущего к убий-

ству. Исполнение этой заповеди подразумевает расследование убийства и наказание за него в поселениях 
сынов Ноевых. 

«Бог взыскивает крови и здесь, и в будущем веке. Здесь взыскивает, определяя убийце смерть; по-
тому повелел побивать камнями даже вола, который забодает человека. Взыщет и при конце [мира], потому 
что в день воскресения звери возвратят пожранную ими плоть человеческую. Взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его, как определил наказание и Каину за кровь Авеля. То же означают и сии 
слова: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека»

9
.  

Здесь же сказано, а вернее, повторено, нечто очень важное: «Ибо человек создан по образу Божью».  
Образ Божий – это то, что присуще человеку от рождения, независимо от его дальнейшего развития; гре-
ховность может затмить, помрачить этот образ, но не в силах уничтожить его. Образ Божий, т.е. совокуп-
ность духовных качеств человека, сохраняется постоянно. Если подобия, т.е. уподобления, Создателю сво-
ему человек должен достигать, то образ - это нерушимая данность. Любой человек, каким бы преступным он 
ни был, без суда не должен быть убит, ибо человек создан по Божьему образу. 

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим 
после вас... Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, 
и не будет уже потопа на опустошение земли (Быт.9,8-11) 

В этих словах не только обетование того, что всемирный потоп не повторится, но также и предупре-
ждение человечеству: ведь завет, союз двух договаривающихся сторон, действителен, когда обе стороны 
соблюдают его условия. А значит, если люди будут милосердны друг ко другу и к животным, то и Господь не 
будет допускать на земле катастроф и ужасов. Жестокость и немилосердие возбуждают гнев Божий, и это 
отражается на природе: именно поэтому человечество бывает наказано тем, что оно само совершает.  

Видимым знамением завета полагается "дуга в облаках", т.е. радуга, сопутствующая обычно дождю  и 
которая, соединяя, подобно мосту, края земли друг с другом и землю с небом, символизирует единение всех 
людей — сынов Ноя, а также и завет Бога с людьми, Неба с землей;  

«Еврейское слово кешет значит и «радуга», и «лук». Здесь существенны оба смысла: радуга на небе – 
знак того, что Бог отложил в сторону свое боевое оружие»

10
. Обещание Господа милостиво относиться к 

греховному миру указывало на то полное примирение неба и земли, которые должно было совершаться 
через искупительную смерть Христа Спасителя. 

Кроме того, радуга соединяет в себе семь цветов, пробуждая в людях напоминание о семи заповедях 
сынов Ноевых. Есть в этом и указание на семь заветов, соответствующих Семи Дням творения. Вот эти 
семь заветов: завет с Адамом, завет с Ноем, завет с Авраамом, завет с народом израильским, заключенный 
при Моисее, завет с Давидом, Новый Завет Иисуса Христа и наконец Вечный Завет, в который предстоит 
войти человечеству в будущем, уже в Царстве Божьем (ср. Ос.6,7; Быт.9,8-9; Быт.17,1-7; Исх.24,6-8; 
2Цар.23,1-5; Мф.26,28-29; Иез.37,26-28). 

 
*** 
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Что же означают имена сынов Ноевых — Сима, Хама и Иафета? Воспоминания об этих предках че-
ловечества сохранились в памяти многих народов. Например, в преданиях древних греков Иафет (Япет) — 
это отец титана Прометея; народы Ближнего Востока передают легенды о «Симе и Хаме» — прародителях 
белокожих и темнокожих жителей своего региона. Значение имен таково: Сим - <Шем> — «имя», «слава», 
Хам — «жар», «страсть», «горячность»; Иафет <Иафёт> — «красота», от <йафэ> — «красивый», а также 
«распространение», «расширение» — от глагола <пата> — «давать простор». 

Имена в Библии не даются случайно: имя заключает в себе судьбу своего будущего носителя, гово-
рит о главном его предназначении, о главных свойствах его души. По преданию, древних патриархов в мо-
мент наречения ими имен своим детям осенял Дух Божий. 

Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. 
(Быт.9,18). Ханаан — <Кенаан> — «подчиненный» — еще одно имя, которое здесь упоминается, — 
происходит от глагола <кана> — «покоряться», «унижаться», «подчиняться». 

Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и 
насадил виноградник  (Быт.9,19-20)  

Может быть, Ной, будучи первым виноградарем на земле, не ведал, что вино опьяняет? Однако хо-
телось бы привести иное толкование этого эпизода. Дело в том, что в Библии вино — символ экстаза, слия-
ния с Богом, духовной радости. Вспомним, например, Песнь Песней, где невеста обращается к жениху с 
такими словами: «Влеки меня, мы побежим за тобою; — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхи-
щаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино» (Песн.2, 1-3) 

Уже в древние времена эти слова понимались мистически. В мидраше (иудейском аллегорическом 
толковании), восходящем к началу новой эры, дается такое объяснение. «Влеки меня, мы побежим за то-
бою»: Господь привлекает душу человека, и душа устремляется в молитвенном экстазе, покидая на время 
тело, на встречу с Господом. «Царь ввел меня в чертоги свои»: Господь открыл душе невидимый, духовный 
мир, и она вошла в эти таинственные чертоги Господни. «Будем восхищаться и радоваться тобою»: восхи-
щение и радость — это признаки глубочайшего религиозного экстаза. «Превозносить ласки твои более, 
нежели вино»: если «вино» — это первоначальный момент «опьянения» души близостью Божественной 
сущности, то «ласки» — это более сильное соприкосновение, или мистическое соединение, души с Богом.  

В другом месте Песни Песней говорится: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — лю-
бовь» (Песн.2,2-4) «Дом пира» - <бейт гайошиш — буквально «дом вина». Этот стих также объясняется, как 
описание мистического соединения души человека с Богом, или духа человеческого с Духом Святым. 

Теперь возвратимся к тому, что произошло с Ноем: «Ной начал возделывать землю и насадил вино-
градник; И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем» (Быт.9,20-21) 

Ища объяснения этому эпизоду, мы должны помнить, что Ной - праведник, единственный, удостоив-
шийся со своей семьей спасения от потопа, святой, пророк, которому были открыты будущие события. По-
этому   трудно   представить   себе,   что   он   в   буквальном   смысле «напился допьяна». Гораздо вероят-
нее в связи со сказанным выше, что он испытал сильный и глубокий молитвенный экстаз при общении с 
Богом и пребывал в этот момент в состоянии пророчества. Мы знаем, что пророки, когда они получали пря-
мые указания от Бога (вспомним, что, «пробудившись от вина своего», Ной каким-то образом узнал, что сде-
лали с ним его сыновья; очевидно, он узрел это в пророческом наитии), пророки нередко вели себя странно, 
необычно. Дух человека, воспаряя в высшие сферы, общаясь с высшим миром, порой, как известно, теряет 
контроль над телом, и внешне может показаться, что такой человек «безумствует» (1Кор.14,23). В Библии 
есть подобные примеры: пророки порой ходили в разорванной одежде или обнаженными, выкрикивали угро-
зы или предвещания, и т.п. (см. Ис.20,2-4; Мих.1,8; Иез.4,15-16; 1Кор.2,14).  

В связи с таким пониманием «опьянения» Ноя получает иное объяснение и образ насажденного им 
«виноградника». Этот образ «виноградной лозы» проходит сквозь многие библейские пророчества и притчи, 
символизируя народ Божий, общение Бога с человеком (Ис.5,1-17; Иер.2,21; Пс.79,9-16; Мф.21,33-43; 
Ин.15,1-8). 

И вот, Хам надсмеялся над Ноем, увидев его в состоянии экстаза. Он вошел в шатер и, будучи чело-
веком плотским, грубым, руководимым не духовным, а животным началом, не понял, что происходит с Ноем, 
стал издеваться над отцом своим, которому был обязан не только жизнью, но и спасением от потопа. Апо-
стол Павел впоследствии предупреждал людей духовных, впадающих в молитвенный экстаз: «Если... вой-
дут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут ли, что вы беснуетесь?» (1Кор.14,23) 

Так, очевидно, поступил и Хам; он смеялся, решив, что отец преступил границы приличия: «И увидел 
Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим» (Быт.9,22) 

Здесь может идти речь не обязательно о наготе в буквальном смысле: под «наготой» в Библии по-
нимается также беззащитность, чрезмерная открытость; например, говорится о разведчиках, «высмат-
ривающих наготу» вражеской земли, т.е. ее уязвимые места (Быт.42,9,12). В таком беззащитном, отрешен-
ном состоянии «не от мира сего», в экстазе Хам и застал отца. Смеясь, он рассказал об этом братьям сво-
им, как о чем-то непристойном. 

Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца 
своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. (Быт.9,23) 

Два брата явили такт и благородство, присущие им, понимание высокой духовной реальности, пере-
живаемой отцом в молитве. Итак Хам показал себя человеком чисто плотским; а Сим и Иафет, как мы 
дальше увидим, воплощают в себе остальные два типа людей: человека духовного — Сим, и душевного, но 
достигшего высокого уровня развития — Иафет. 
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Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его (Быт.9,24) Проснув-
шись, Ной уже знал это, ибо дух его, бодрствуя в молитве, хотя и потерял власть над телом, но видел все 
происходящее. Поэтому дальше следует удивительно точное предсказание будущих событий, пророчество 
Ноя о всемирной истории, которое мы подробнее рассмотрим. 

Ной возглашает: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благосло-
вен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в 
шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт.9,25-27) 

Пророчество краткое, но в нем — грядущие века и тысячелетия человеческой истории. Начнем с са-
мого начала: «И сказал: проклят Ханаан...»  

«В чем был бы виновен Ханаан, если бы он находился еще в чреслах отца своего и наготу Ноеву ви-
дел не он, а отец его? Говорят: Хам принял благословение со всеми, входившими в ковчег, и потом снова 
дано ему благословение со всеми вышедшими из ковчега; и поэтому Ной проклинает не его самого, но его 
сына, хотя проклятие сына должно было причинить скорбь и отцу [Хаму]. Другие же - на основании сказанно-
го в Писании: и узнал [Ной], что сделал над ним менъший сын его, поскольку известно, что Хам был сын не 
младший, а средний, - заключают, что под сыном меньшим разумеется Ханаан, и что сей малолетний Хана-
ан посмеялся над обнажением старца, Хам же со смеющимся лицом вышел и посреди стогна возвестил 
братьям своим. Посему можно думать, что хотя проклят Ханаан не по всей справедливости, как совершив-
ший [зло] еще в детстве, однако же и не против справедливости, потому что проклят не за другого. Притом 
Ной знал, что если бы Ханаан в старости не соделался достойным проклятия, то и в отрочестве не совер-
шил бы дела, его заслуживающего»

11
. 

Итак, по преданию, Ханаан принимал непосредственное участие в издевательстве Хама над Ноем. 
Кроме того, самого Хама не мог Ной проклясть, потому что Бог, при выходе из ковчега, благословил и его в 
числе остальных сыновей Ноя. А кого Бог благословил, того проклинать запрещено. Однако если мы при-
стальнее вглядимся в слова Ноя, то увидим, что это не столько проклятие, сколько предсказание участи 
Ханаана и его потомков. От Ханаана непосредственно, физически произошли народы, населявшие Пале-
стину до прихода туда евреев (ханаанеи, или финикийцы), а также ряд других народов Средиземноморья и 
Африки. В духовном же смысле, к Ханаану восходят все те, кто уподобляется ему своим отношением к ро-
дителям и вообще ко всему святому: циники, святотатцы, кощунники, наглецы. Поэтому пророчество Ноя: 
«Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих», — осуществляется как исторически, так и психоло-
гически. Рассмотрим историческое осуществление слов Ноя. 

Потомки Хама и Ханаана многократно пребывали в рабстве: вспомним порабощение ряда африкан-
ских народов в древности, в средние века и даже в Новое время. Конечно, это физическое порабощение 
одних народов другими - факт весьма печальный. Однако «духовные потомки» Ханаана всегда являются 
рабами, потому что тот, кто насмехается и унижает других, тот позволяет, чтобы насмехались и над ним, 
унижали его самого; тесная связь тирании с раболепием достаточно известна. 

«Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему». Ной назвал Господа 
Бога «Богом Сима». Почему? Потому что от Сима должны были произойти служители этого Бога — «народ 
священников», т.е. народ израильский (ср. Исх.19,6). От семитов распространилось Богопознание: все три 
великие монотеистические религии — Иудейство, Христианство и Ислам — получили начало среди потом-
ков Сима (Иудейство и Христианство - среди народа еврейского; Ислам — среди народа арабского, тоже 
восходящего к Симу). Таким образом, Симу, в соответствии с его именем — Шем («имя», «слава»), было 
вверено познание имени Божьего (>Гашём> — «имя Божье»), и возвещение народам славы Божьей. Сим 
есть провозвестник истинной веры, высшей духовной жизни, он – человек духовный. 

Хам, отец Ханаана, в соответствии со значением его имени («жаркий», «страстный»), — человек, 
живущий страстями, внутренним накалом (вспомним характерные черты африканского искусства, вспомним 
африканскую музыку, пляски, экспрессивные песни и обряды, — все они связаны с избытком страстности, с 
горячностью темперамента). 

Наконец Иафет в соответствии со своим именем («красивый» и «распространяющийся») — это пра-
родитель народов, которые призваны умножать красоту и гармонию, а также очень широко расселиться на 
земле, сохранять в течение целых эпох преобладание, господствующее положение в мировой цивилизации. 
Но стих: «Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ому», — имеет и более глубокий смысл. 
«Ханаан же будет рабом ему» — кому же именно: Богу Симову или самому Симу? Этот стих можно прочи-
тать и понять по-разному, ибо в нем скрыта двойственная возможность осуществления пророчества. Если 
Ханаан покается и обратится к Богу, то будет рабом Богу Симову; если же не покается, то будет рабом са-
мому Симу (как это и осуществилось исторически).   

Далее Ной говорит: «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан 
же будет рабом ему». Здесь игра слов: само имя «Иафет» происходит от глагола «пата» — «расширять», 
«распространять». Иафет стал предком индоевропейской семьи народов, огромной, игравшей доминирую-
щую роль в мировой цивилизации в течение многих веков. Эта семья народов распространилась по свету, 
как никакая другая, и до сего дня занимает первенствующее положение в мире. Сыны Иафета — древние 
арии — населяли Иран и Мидию, в половине II тысячелетия до н.э. покорили Индию. На индоевропейских 
языках говорили жители Хеттской страны и ряд других народов Передней Азии. Потомками Иафета создана 
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цивилизация Греции; ее распространяла по разным странам империя Александра Македонского, а затем и 
Римская империя.  

Осуществилась и вторая часть пророчества: «...И да вселится он в шатрах Симовых...» «Шатры Си-
мовы» — это образное название тех мест, где проповедуется имя Божье и Его Закон: название тех домов 
собраний, синагог, молитвенных домов, где имя Божье прославляется потомками Сима. Именно в эти «ша-
тры» должен будет «вселиться» Иафет, т.е. его потомки должны были принять Единобожие, дабы соборная 
душа их могла «обитать в Симовых шатрах». И действительно, индоевропейские народы от семитов полу-
чили Богопознание; они приобщились к библейской вере и через принятие Христианства таинственно со-
единились с потомками Сима в поклонении Господу. 

Об этих «шатрах Симовых» впоследствии говорил провидец Валаам, когда увидел сынов Израиле-
вых, вышедших из Египта: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются 
они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах; По-
льется вода из ведр его, и семя его будет как великие воды» (Числ.24,5-7) 

Здесь говорится уже о «шатрах Иакова», ибо из всех потомков Сима именно на сынов Иакова, т.е. 
Израиля, была возложена в то время миссия - проповедовать Монотеизм. Эти «шатры» приносят народам 
новую духовную жизнь. Они сравниваются поэтому с оживляющими землю потоками вод, с деревьями, да-
ющими тень и плоды. Жизнь вечная через эти «шатры» подается народам. Итак, слова: «Да распространит 
Бог Иафета» — относятся к физическому процветанию, а продолжение этих слов: «И да вселит его в шатрах 
Симовых»  -  к духовному величию будущих индоевропейских народов, когда они примут веру от детей Сима. 

Шем (Сим) — это священник, духовный человек, поэтому все его дела, помыслы, слова должны быть 
устремлены ввысь, к Богу. Хам — человек плотский, поэтому его помыслы направлены на физическую сто-
рону бытия. Наконец Иафет — не только душевный человек, но и носитель красоты, гармонии. Недаром 
классическим образцом народа, происходящего от Иафета, уже в древние времена считали греков, храни-
телей красоты, обладателей прекрасного языка и прекраснейшего искусства. В отличие от пластического 
образа мира, апеллирующего к зрению, созерцанию и свойственного сынам Иафета, детям Сима более 
присуще «слуховое» восприятие вселенной. Искусство слова, пророчество, поэзия, книга — главное в их 
цивилизации. И эти особенности восприятия и творчества заложены уже в самих именах Сима и Иафета. 

Каждый из сыновей Ноя имеет и свою «ориентацию» во времени: Симу свойственно желание «оста-
вить имя», «закрепить свое имя» в памяти. А этому соответствует ориентация на прошлое, обращенность к 
прошлому. У народов семитской культуры идеал находится в прошлом. Предки-патриархи считаются недо-
сягаемым примером мудрости, благочестия, величия как в Библии, так и у древних народов Междуречья. То 
же наблюдается и в арабской культуре. Языковые данные говорят о том, что и в вавилонской культуре, и во 
всех семитских культурах человек представляется обращенным лицом к прошлому, а спиной - к будущему. 
Так, например, по-древнееврейски <лефанйм>, буквально - «перед лицом», означает «раньше», «прежде», 
«перед этим», «в прошлом». А слово <ахар>, буквально — «сзади», «со спины», «за спиной» — означает 
«после того», «вслед за тем», «позже». Таким образом, то, что произойдет в будущем, находится как бы 
«сзади», а то, что было в прошлом — «перед лицом». Духовный взгляд потомков Сима обращен в прошлое, 
где они созерцают образцы благочестия древних патриархов и то райское состояние человечества, возвра-
щение к которому — великая мечта пророков. 

Взгляд же сынов Хамовых обращен к настоящему: ощутить, пережить, запечатлеть полноту мгнове-
ния — вот девиз музыкального и изобразительного искусства потомков Хама по плоти — африканцев. А 
«символ веры» духовных его потомков — «улучить момент», «не упустить своего», получить чувственное 
наслаждение. 

Взгляд сынов Иафетовых направлен в будущее: «распространение», т.е. забота о будущем, а также 
создание красоты — вот стремление сынов Иафетовых. Развитие наук и искусств, технические достижения 
— все это обращено в будущее. Три великие отрасли человечества призваны жить в гармонии и дополнять 
друг друга, именно поэтому они по-разному «ориентированы» во времени... 

Интересно, что библейские имена содержат также возможность прочтения их наоборот, с конца. В 
нашем случае такое прочтение может указывать на то, что угрожает каждому из сынов Ноевых, если он не 
осуществит возложенную на него задачу, станет жить «наоборот», противясь своему призванию. Прочитав с 
конца имя «Шем» (Сим), мы получим слово <маш>, от глагола <муш>, что значит «сдвигаться с места», 
«уходить», «исчезать», «отставать», «переселяться», «выселяться»: потомков Сима, если они изменят сво-
ему предназначению, ждет выселение и переселение, как, например, это неоднократно случалось с сынами 
Израиля. Прочитав наоборот имя «Хам», мы получим слово <мах>, от глагола <маха>, что означает «сти-
рать», «изглаживать», «истреблять», «уничтожать». Государства, создававшиеся, например, потомками 
Хама в Африке, часто бывали недолговечны и исчезали, как только их жители погрязали в беззакониях. 

Если же прочитать с конца имя «Иафет», то получится слово <пэти>, что означает «простец», «глу-
пец», «неразумный», «недальновидный»; потомки Иафета, если они изменяют своему призванию «распро-
страняться» в познании и умножать красоту в мире, становятся «глупцами», способствуя собственным зло-
ключениям в сферах духовной и социальной. Итак, если человек не верен своему призванию и осуществля-
ет его «наоборот», то и «имя» — его судьба — начинает «читаться наоборот». 

В десятой главе Книги Бытия содержится знаменитая «таблица народов». Такой классификации 
народов нет ни в одной древнем памятнике литературы или истории. Напрасно мы будем что-нибудь подоб-
ное искать в текстах развитых древних цивилизаций не только Шумера и Аккада, Египта, Индии, Китая, но 
даже Греции и Рима дохристианских времен. Завершается эта «таблица народов», или генеалогическое 
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древо человечества, следующим стихом: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От 
них распространились народы на земле после потопа» (Быт.10,32) 

Библия содержит очень явные предостережения против какого бы то ни было расизма, ясное пове-
ление относиться к каждому человеку, как к самому себе. Древнеизраильское общество Законом Божьим 
обязывалось относиться ко всем пришельцам, как к коренным жителям и, мало того, «любить их, как себя» 
(Лев.19,34). «Один Закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами» 
(Исх.12,49) «Один Закон» - это и одинаковый суд, и полное равенство в религиозном и гражданском отноше-
нии, чего не знало никакое иное древнее общество.  

Более того: «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, 
Бог ваш» (Лев.24,22) В приведенном стихе пришелец поставлен даже раньше туземца: он ведь менее за-
щищен, и поэтому нуждается в более мягком и снисходительном отношении. Здесь утверждается, что Гос-
подь является в равной мере Богом и пришельца, и туземца. 

«И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет 
жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете» (Числ.15,14) 
Здесь содержится предсказание о будущем обращении многих сынов Ноевых к служению Единому Богу. Ни 
один человек из потомков Ноя не отстраняется от поклонения Богу, и он должен осуществлять это поклоне-
ние так, как предписано Законом сынам Израилевым. «Для вас, общество Господне, и для пришельца, жи-
вущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да будет пред Господом; 
Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» (Числ.15,15-16) 

Итак, во всех абсолютно отношениях пришелец и туземец равны пред Богом и друг перед другом. 
Поэтому «таблица народов» — еще и некая «предпосылка» обращения человечества к Богу, некое «преди-
словие» к этому обращению. 

Иафет, праотец индоевропейской семьи народов, родил Гомера (возможно, имя его повторяется 
в имени великого греческого поэта). Некоторые исследователи связывают с именем «Гомер» название ким-
вров. Большинство комментаторов видит в Гомере олицетворение древних предков германских племен. 
Магог — предок скифов (Иез.38,1 и 15). Мадай — праотец индийцев: расшифровка клинописных памятников 
доказала, что мидийцы — народ индоевропейской семьи. Иаван — это греки, ионийцы; Тувал — это древний 
народ тибаренов между Черным и Каспийским морями. Мешех - древний народ Закавказья (мосхи), чье имя 
связано с названием Месхетия (область Грузии). Существует очень интересное предание, что <Мёшех>, 
буквально - «охапка», «охваченное руками», по-гречески — <Мосох>, внук Ноя — дойдя до далеких «север-
ных пределов», основал поселение, названное его именем, на территории будущей Москвы. Этимология 
имени нашей столицы и по сей день в точности не выяснена, есть разные теории на этот счет, и вот еще 
одна, возводящая имя Москвы и поселение в ней человека к послепотопным временам. С этой точки зрения, 
имя «Мешех» - пророческое: городу, как известно, предстояло в далеком будущем «собирать в охапку», 
объединять вокруг себя русские земли... 

Тирас — предок фракийцев, принадлежащих также к индоевропейцам: Тирас — Фракия. Дальше 
идет перечисление сынов Гомера и Иавана - предков различных германских и греческих племен. «От сих 
населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» 
(Быт.10,5). Выражение «острова народов» указывает на острова Средиземного моря, населенные эллин-
скими племенами.  

Далее перечисляются сыны Хама: Хуш (Куш) — народы Северной Африки; Мицраим — Египет; 

Фут (Пут) — предок ливийских племен; Ханаан — праотец ханаанеев, или финикийцев, о котором мы 
уже говорили.   

Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле (Быт.10,8) Словом   «силен»   переведе-
но   древнееврейское  <гиббор> «богатырь», «предводитель». Он был сильный зверолов пред Господом; 
потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале составляли: Ва-
вилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар (Быт.10,9-10) 

«Сеннаар» (Шинар) - это Шумер. Нимрод называется здесь первым послепотопным царем, притом, 
очевидно, беспощадным тираном, обращавшимся с подданными, как охотник со зверьми, — «сильный зве-
ролов пред Господом». Его имя означает «мы восстанем», «мы поднимем мятеж» — от глагола <марад> -- 
«возмущаться», «восставать», «досаждать». По преданию, именно он и был предводителем строителей 
Вавилонской башни, восставшим против Бога, досаждавшим Ему своим нечестием. По тому же преданию, 
он ловил не только зверей (кстати, очевидно, в подражание ему вавилонские и ассирийские цари в течение 
веков изображались на барельефах и печатях охотящимися на зверей). Нимрод «ловил» еще и души людей. 
Если допотопные тираны, дети сынов Божьих, сошедших к дочерям человеческим, действовали только 
насилием, то тиран после-потопных времен, Нимрод, действовал, по-видимому, еще и убеждением. Опыт-
ный «уловитель душ», он соблазнял людей своим учением, тонко придуманной идеологией, заставляя сле-
довать за ним, участвовать в его нечестии, отступать от Бога. Выражение «пред Господом» (в оригинале — 
«лифней Гашем») можно понимать и как «против Господа». Нимрод построил Вавилон, а значит, и знамени-
тую Вавилонскую башню, о чем сказано в начале 11-й главы. Перечисленные в связи с царством Нимрода 
города Древнего Междуречья обнаружены археологами. Раскопки Вавилона, Эреха (или, как его называли 
шумеры, Урука), Аккада (древнейшей столицы семитических жителей Северной Месопотамии), а также 
Халне (Калне) доказали политическое могущество и экономическое процветание этих городов с четвертого 
по второе тысячелетие до новой эры. 
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Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию (Быт.10,11) Ассур (Ашур) - это предок ассирийцев, 
который был потомком Сима и «вышел из этой земли», т.е. по-видимому, не захотел подчиняться Нимроду. 
Шумеры говорили не на семитском языке; о Нимроде мы читаем, что он — потомок Хама, а не Сима: Ним-
род происходит от Хуша. А вот Ассур, являясь потомком Сима, «вышел из этой же земли». Археологические 
исследования доказали, что, действительно, в Междуречье уже в древнейшие времена на юге жили шуме-
ры, а на севере — семиты. 

Сим — старший брат Иафета и реально, и прообразно, потому что именно от древних семит-

ских цивилизаций к иафетидам, т.е. к индоевропейцам, перешли основы культуры, не говоря уже об 

основах Богопознания. Но Сим называется не только старшим братом Иафетовым — он называется 

еще и отцом всех сынов Еверовых. Евер — эTO один из предков Авраама, и в честь него как великого 

праведника, назван, по преданию, народ еврейский. От Ноя к Симу, а далее через Евера к Аврааму 

перешли основы Богопознания; собственно говоря, никогда богооткровенная традиция на Земле не 

прерывалась, и праведный род не пресекался. Если мы сопоставим годы жизни библейских патри-

архов, допотопных и послепотопных, то увидим преемственность между ними, эту «цепочку правед-

ников», проходящую сквозь все поколения, обеспечивая непрерывность пророческой традиции. 

Важнейшую роль здесь сыграли Сим и Евер. 

Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. (Быт. 10, 22) 

Елам (Элам) — древнейшее государство, занимавшее часть нынешней территории Ирана. Археоло-
гические раскопки XX века доказали, что цивилизация Елама первоначально была основана семитами, кото-
рые затем смешались с индоевропейцами. Жители Елама создали уникальную древнюю культуру. 

Ашур — эпоним Ассирии — один из великих народов древности, уцелевший доныне. Ассирийцы до 
сих пор живут в разных странах - Ираке, Турции, Иране и других, в том числе и в России. В Библии есть про-
рочество о судьбе этого народа, о крушении его царства и о его будущем рассеянии по разным странам: 
«Спят пастыри твои, царь Ассирийский... народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его» 
(Наум.3,18) 

Интересно, что это первый народ, принявший Христианство еще в I в. н.э. После этого ассирийцы 
были лишены остатков политической самостоятельности, гонимы, истребляемы, но не отреклись ни от сво-
ей древней культуры, ни от Христианства. Важное пророчество об этом есть в Книге Даниила. В видении 
Даниил узрел Ассиро-Вавилонскую империю в образе льва с орлиными крыльями: крылатый лев, или гри-
фон, был одним из символов Ассиро-Вавилонии. И Даниил говорит: «Я смотрел, доколе не вырваны были у 
него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему» 
(Дан.7,4) 

У ассирийского народа «были вырваны крылья», т.е. отнята мощь, отнята государственность, кото-
рой ассирийцы не имеют и по сей день; «и он поднят был от земли», т.е. оторван от низменного, деспотиче-
ского, агрессивного образа жизни, возвышен духовно; «и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое 
дано ему», - с принятием Христианства этот народ поистине получил «человеческое сердце», хотя и остался 
беззащитным как человек по сравнению со львом. Ассирийцы после этого создали одну из важнейших вет-
вей христианской культуры и письменности, так называемую «сирийскую» разновидность Христианства, 
единый культурный ствол которой разделяется на три ветви — Сирийское Православие, Несторианство и 
Иаковитство. Они распространили Христианство среди многих племен Средней Азии, их миссионеры дошли 
до Китая и Индии. Индийские христиане именно от ассирийцев приняли основы своей веры. Так исполни-
лось таинственное пророчество Даниила о превращении льва в человека. 

Имя «Арфаксад» некоторые толкователи производят из санскрита, и тогда оно может быть 

понято как «близкий к ариям», т.е. относится к народу, жившему на северо-западе Месопотамии, 

между арийскими и семитскими племенами, между хеттами и арамейцами. 

Луд — это Лидия, страна в Малой Азии (вспомните лидийского царя Креза, который похвалялся 

своими богатствами). Арам — арамейцы, в древности один из самых влиятельных и распространенных 
народов семитской семьи. Арамейский был государственным языком Ассирии в последние годы ее суще-
ствования, а впоследствии — официальным языком империи Ахеменидов. Он был распространен от Египта 
до Индии, от Аравии до Закавказья. Арамейцы, восприняв древнееврейско-финикийский алфавит, передали 
его, в своем варианте, большинству народов Передней и Средней Азии и Индии. К арамейскому восходят 
такие алфавиты, как арабский, все индийские, грузинский, армянский и многие иные. 

Всего же в «таблице» перечислено семьдесят народов, которые названы впоследствии 
«языческими» (т.е. говорящими на разных языках после Вавилонского столпотворения). Существовал, 
однако, и народ, сохранивший древнейший язык — язык Адама и Ноя. В этом народе по «цепочке 
праведников» и передавалось Богопознание. Имеются в виду потомки Сима через Евера и Авраама, 
впоследствии составившие народ израильский, или еврейский. В 11-й главе перечисляются предки 
Авраама: Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Нахор, Фарра. В честь семидесяти народов 
мира в Иерусалиме в праздник Кущей, согласно Закону Божьему (Числ.29,12-39), приносили в жертву 
семьдесят тельцов - по тельцу за каждый народ, дабы процветали и были благословенны все потомки Ноя, 
где бы они ни жили... 

Тема 15.  

Вавилонское смешение (Быт.11,1-9).  
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На всей земле был один язык и одно наречие (Быт.11,1). Выражение <сафа эхат> можно перевести 
и как «язык один», и как «полное согласие», а <дварйм ахадйм> — и как «слова общие», и как «дела об-
щие», и как «слова немногие». Возможно, людям еще достаточно было «немногих» слов для того, чтобы 
«окликнуть» и потом без слов понимать друг друга. Так, по-видимому, это делают птицы: они издают всего 
несколько мелодических звуков и тем не менее прекрасно общаются. 

В современном языкознании существуют две основные теории происхождения языков: первая утвер-
ждает, что все ныне существующие языки произошли от единого праязыка, как об этом и написано в Книге 
Бытия в 11-й главе; и эта теория получает все больше подтверждений. Вторая же говорит, что языки воз-
никли в разных точках земного шара, при этом некоторые из них прошли одни и те же процессы изменения, 
друг с другом пересекались, смешивались, но изначально единого центра не имели. Однако эти лингвисти-
ческие теории связаны с другим важнейшим вопросом — с проблемой моногенизма или полигенизма самого 
человека. Понятно, что полигенизм, утверждая, будто расы и народы произошли из разных центров, от из-
начально разных предков, может легко привести к расизму, а моногенизм подрубает самые корни расизма. 

Понятно также, что библейское учение о человеке утверждает единство происхождения как всех лю-
дей, так и их языков. К настоящему времени научно доказано родство нескольких крупнейших семей чело-
веческих языков. Языки индоевропейские, семито-хамитские, алтайские, уральские, картвельские и драви-
дийские — эти шесть семей, чье родство доказано, восходят к так называемому «ностратическому» языку 
(от латинского noster — «наш»). 

Нет сомнения, что в свое время будет доказано и родство остальных языков Земли. Опыты, проводи-
мые с людьми, погружаемыми в глубокий гипнотический транс, показывают, что эти люди начинают иногда 
говорить на незнакомых языках. И некоторые образцы их речи соответствуют корням «ностратического» 
языка, восстанавливаемого современными лингвистами. Возможно, этот язык каким-то образом хранится в 
нашей памяти. Но и «ностратическому» языку предшествовал первоначальный язык всего человечества.   

«Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг дру-
гу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 
извести» (Быт.11,1-3) Раскопки, проводившиеся в Междуречье, свидетельствуют о том, что на этой родине 
послепотопного человечества строили именно из кирпичей, обожженных огнем, и смолу использовали как 
известь. 

«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде 
нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт.11,4) Если слова «построим себе город» могут пониматься как 
замысел создания единой, всечеловеческой цивилизации, то следующие за ними слова: «И башню, высо-
тою до небес» — относятся уже к «сооружению» какой-то особой, претендующей на объяснение всех тайн 
земли и неба, идеологии. Эта идеология совмещает в себе стремление к деспотической власти человека 
над природой, путем развития технократической цивилизации, с сознательным противлением воле Бога. 
Руководил этим «строительством» царь Нимрод, «началом царствия» которого был Вавилон; «великий ло-
вец пред Господом» - он улавливал людей, дабы они поклонялись ему, а не Богу, дабы они признали его 
самого и творцом, и царем. В Талмуде и в Коране сохранились предания о том, как предстал Авраам, испо-
ведник Монотеизма, пред Нимродом, который сказал ему: «Неужели ты не признаешь, что я — бог?» - «Нет, 
- ответил Авраам. - Господь есть Творец всего». - «Нет, я творец всего», -- сказал Нимрод. - «Но ведь Гос-
подь дает и жизнь, и смерть». - «И я, кого хочу, оставляю в живых; кого хочу — убиваю». Тогда Авраам ска-
зал ему: «Господь поднимает солнце с востока; подними его с запада...» И в злобе Нимрод велел ввергнуть 
Авраама в огненную печь, откуда он был спасен ангелом Господним... 
  Итак, Нимрод руководил постройкой Вавилонской башни. Но для того чтобы строить башню высотой 
до небес, нужно огромное, строго организованное общество с разделением труда: для этого нужны строите-
ли-рабы, надсмотрщики над ними, начальники над надсмотрщиками, архитекторы, инженеры, развитая де-
нежная система для их оплаты, высокий уровень знаний теоретических и практических и т.д. Впоследствии 
храмы, по всей видимости, возводившиеся в подражание Вавилонской башне, назывались в Междуречье 
зиккуратами; считались они местами откровения богов, «домами для богов». Это — своеобразные много-
ступенчатые квадратные пирамиды (отличавшиеся основанием от треугольных египетских); этажи были 
разного цвета, и на вершине помещалась та «обитель богов», где верховный жрец с ними «встречался». 
Этажей обычно было семь, но, очевидно, у самой Вавилонской башни этажей было несравненно больше, 
раз она замышлялась «высотой до неба». И вот, все огромное общество, видимо, большинство существо-
вавшего тогда человечества (за одним исключением, о котором мы еще скажем), участвовало в этом безум-
ном строительстве. 

Это была замкнутая на себе, существующая ради себя самой материалистическая цивилизация; ни-
какой другой цели, кроме само воссоздания и саморазвития, она не имела. «Сделаем себе имя, прежде 

нежели рассеемся по лицу всей земли». В оригинале же сказано так: «Чтобы нам не рассеяться по лицу 

всей земли», т.е. чтобы нам держаться вместе, чтобы у нас было какое-то общее идеологическое 

основание. Для того чтобы заняться этим строительством, люди, по замыслу Нимрода, должны были преж-
де утратить веру в Бога, ибо именно Бог указует человеку его истинное призвание; строители же башни ре-
шили все свои духовные и физические силы посвятить ее возведению. Они должны были также полностью 
утратить веру в бессмертие души. Что ждало их, по их собственному мнению, если они «рассеются по лицу 
земли»? Небытие, ничто. Одержимые страхом, опасаясь тьмы, бездны, небытия, люди соединились, чтобы 
построить огромную башню - «сделать себе имя», завоевать славу. Таким образом, великое имя Божье, 
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которое одно должно быть прославляемо превыше всего, бесславилось строителями. Прославляя Нимрода, 
они полагали, что этим «делают имя» и себе. 

По преданию, настало время, когда для поднятия корзины с кирпичом на вершину башни должен 
был пройти целый год. Поэтому, если кирпич падал по неосторожности строителя и разбивался, строителя 
карали смертью; и все плакали, что труды потрачены зря. Если же с вершины башни срывался человек и 
разбивался, то никто этого даже не замечал. Вавилонская башня – прообраз современного технократизма с 
его отношением к человеку; она — символ антигуманной, бессмысленной, самодовлеющей, мертвой меха-
нистичности. 

Башня была задумана «высотою до небес». В оригинале буквально сказано: «А голова ее в небе-
сах». Это значит, что «на небесах» люди старались поместить творение собственных рук, свое изобретение, 
свою идею, которая для них превыше всего. Вместо Бога они стремились «вознести на небеса» нечто, со-
зданное ими самими (вспомним современные космические полеты, привлекавшиеся атеистами в качестве 
аргументов в полемике с верующими). 

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. (Быт.11,5) 
Здесь мы видим явный антропоморфизм. Бог представляется как бы подобным человеку: Он «сошел по-
смотреть», т.е. «вник», «вмешался» в дела человеческие, явно проявил Свою власть. «И сказал Господь: 
вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что за-
думали делать; Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Быт.11,6-
7) 

Мы являемся свидетелями неоднократных повторений подобного «смешения языков», «распадения 
Вавилона» в истории. Собиралось множество народов, которые «строили башню высотою до небес»: тира-
ническую государственность, всеподавляющую идеологию, претендующую на объяснение всего мира. И 
вдруг оказывалось, что «один не понимает речи другого»: начинались национальные столкновения, недора-
зумения, взаимные обвинения, взаимные убийства; люди утрачивали общий язык. И башня оказывалась 
недостроенной и заброшенной... В оригинале сказано даже так: «Чтобы они не слышали друг друга». Строи-
тели незавершенной башни остались потерянными, замкнутыми в себе, одинокими, но не желающими даже 
слышать и слушать один другого. 

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему 
имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле 
(Быт.11,8—9) 

Бог обещал, что потопа больше не будет; Он не стал уничтожать и строителей Вавилона — Он их 
рассеял. Они разделились на народы и племена — поэтому они и называются по-русски «язычниками», т.е. 
носителями разных языков, появившихся после строительства Вавилонской башни. По преданию, из всех 
народов только часть потомков Сима не участвовала в возведении башни, а именно Арфаксад и его дети, 
одного из которых звали Фалек (Пелег), от глагола «палат», что означает «разделять», так как при его рож-
дении языки смешались и народы разделились (Быт.10,25). Из этого рода произошел Авраам. Отстранив-
шись от строительства башни, эти дети Сима сохранили тот первоначальный язык, на котором говорили 
Адам и Ной. На этом языке впоследствии и было даровано Священное Писание. 

Имя «Вавилон» — <Бавэлъ> — на аккадском (ассиро-вавилонском) языке произносилось «Бабила-
ни» и означало «врата богов». В районе Бирс-Нимруд («башня Нимрода»), или Телль-Нимруд («холм Ним-
рода») до сих пор существуют предполагаемые остатки Вавилонской башни, названные арабами по имени 
царя Нимрода. В библейском повествовании имя «Вавилон» производится от глагола  <балаль>, что озна-
чает «смешивать», «приводить в замешательство». «Приведен в замешательство», был помрачен, очевид-
но, разум строителей башни, ведь изменение языка связано с изменением мышления. Нечто произошло в 
их умственных процессах, и с этим связано «смешение языков». Согласно Библии, человек имеет «мысля-
щее сердце», сердце принимает участие в процессе мышления. Для Библии обычны такие выражения, как 
«помыслил в сердце своем», «сказал в своем сердце». Слово же «сердце» - левав — представляет собой 
слово «Бавель» (Вавилон), прочитанное наоборот. А это значит, что «перевернулось сердце», «перевернул-
ся разум» людей, замысливших строить башню, и получилось «смешение» - город Вавилон. Внешние собы-
тия, согласно Библии, суть проекции и образы внутренних процессов, совершающихся в духовном мире че-
ловека... В «Божественной комедии» Данте описаны мучающиеся в аду гиганты, которые произносят «не-
вразумительные слова» на «смешанных языках», это те, кто участвовали в строительстве Вавилонской 
башни. Между ними находится и царь Нимрод. 

В заключение необходимо указать на событие, которое призвано было наметить конец вражды и 
«разноязычия» людей на Земле. Когда апостолы, по указанию Иисуса Христа, собрались вместе в день Пя-
тидесятницы, на них сошел Дух Святой в виде огненных языков; и все они «исполнились Духа, и стали го-
ворить на иных языках, как Дух дал им провещевать» (Деян.2). В этот день в Иерусалиме было множество 
людей - и иудеев, и прозелитов (пришельцев) — «из всех народов под небесами». И вот, когда апостолы 
обратились к каждому народу на его языке, что было даром Духа Святого, все удивлялись и говорили: «Как 
же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» И сказал им Петр, возвысив голос: 
«Это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть ви-
дения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян.2,16-18) 
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Соединение людей и народов в вере — это великое действие силы и любви Божьей, Духа Божьего. 
Если гордость и ненависть разделяют людей, и Вавилонская башня остается всегда недостроенной, то Гос-
подня сила, нисходящая на людей свыше, объединяет народы в одно целое, и поэтому Церковь, основанная 
Духом Святым, несокрушима. О ней сказано: «Врата ада не одолеют ее» (Мф.16,18). Объединение, осно-
ванное на плотском, низменном начале, распадается; единство же, созданное любовью и духовным устрем-
лением к Богу, вечно и нерушимо. 

 

Тема 16.  

Жизнь Авраама (Быт. 12-25,10). 

 
Тема нашей лекции – жизнь величайшего праведника и «отца всех верующих» Авраама. Повество-

вание о нем начинается в Книге Бытия с одиннадцатой главы: «Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, 
Нахора и Арана» (Быт.11,26) 

Фарра (имя <Тёрах> может означать «луна», «месяц»), потомок Сифа и Евера, родил Аврама, и да-
лее говорится о том, что семья Фарры переселилась в город Харран из Ура Халдейского. Ур, город шуме-
ров, древнейший центр человеческой цивилизации, был, таким образом, родиной патриарха Авраама. И вот, 
из Ура по каким-то причинам семья его переселилась на северо-запад, в Харран, тоже один из древних цен-
тров цивилизации, а также средоточие астрологии и астрономии: там жили поклонники лунного бога, ко-
торый назывался Иерах (или Син), что означает «Луна». 

Древние легенды повествуют, что Аврам с детства искал Единого и Всемогущего Бога, сотворившего 
все, и спорил с отцом, который был поклонником «воинств небесных», т.е. луны и звезд. По другому преда-
нию, Терах со всем семейством своим бежал в Харран, спасаясь от тирании  царя Нимрода.   

Богоявлений Божьих Аврааму, начиная с призвания в Харране, насчитывают восемь. 

1 богоявление: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Быт.12,1), т.е. удались от духовных традиций, унаследо-
ванных тобою от отца твоего, Тераха, бывшего идолопоклонником. «И Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя,  и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я  благословлю благословля-
ющих  тебя,  и  злословящих  тебя  прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12,2-3) 

«И будешь ты в благословение... и благословятся в тебе все племена земные» — это благосло-
вение связано с путем, которым шел Авраам, во всем полностью повинуясь Богу; и тот, кто идет по следам 
веры праотца Авраама, как говорит Павел в Послании к Римлянам (4,12), получает его благословение. А 
следует за Авраамом всякий, кто так же, как он, доверяет Богу, исполняет все Его повеления, заповеди, 
всем сердцем служит Создателю. 

Второй же аспект благословения такой: от Авраама, от его потомства, должен был произойти тот, кто 
искупит грехи людей, т.е. Мессия, Христос. Именно потомок Авраама, Христос, призван будет осуществить 
благословление человечества. И сверх того все потомство Авраама (а к нему принадлежат как физические 
потомки, верные завету, так и духовные) является благословенным. 

И «пошел Авраам» ровно так, как сказал Господь; он исполнял всегда все, что указывалось ему 
свыше; и в других местах Книги Бытия неоднократно читаем: «и сделал Авраам», «и совершил Авраам», «и 
пошел Авраам». Как только Бог давал ему повеление, он тотчас исполнял его безо всякого замедления, 
колебания и сомнения, потому что хорошо знал, Кому он предал жизнь свою и душу. А ведь Аврааму было 
75 лет: представьте себе, насколько трудно переделать себя в любом возрасте; но в 75 лет, когда жизнь, 
казалось бы, уже прожита, когда человек стар, преодолеть себя - это величайший подвиг. 

И взял Аврам с собою Сару, жену свою (и сестру от отца, но другого брака), племянника Лота, сына 
брата своего (Арана), и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране 
(Быт.12,5). 

В буквальном переводе с оригинала последняя часть приведенного стиха звучит так: «...И всякую 
душу, которую они создали (<асу>) в Харране», ибо обращение человека в истинную веру, к Единому Богу 
подобно воссозданию, новому рождению его души. Аврам начал проповедь Единобожия еще в Харране, и 
многие присоединились к нему; поэтому, когда он вышел из Харрана, чтобы идти в землю Ханаанскую, в 
землю Святую, указанную ему Богом, он вышел не один, и не только с родственниками своими, но и со мно-
жеством людей, обращенных им от тьмы к свету. 

2 богоявление: «И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле 
тогда жили ханаанеи. И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И со-
здал он там жертвенник Господу, Который явился ему» (Быт.12,6-7) 

Во всех местах Богооткровения, где Господь давал обетования Свои, Авраам воздвигал жертвенни-
ки. Они представляли собой каменные алтари, на которых приносили в жертву чистых животных, возливали 
елей, и у которых молились. Но это были не просто жертвенники - это были места проповеди, и окрестные 
жители приходили в большом количестве внимать Аврааму, который призывал их обратиться от грехов и 
служить Богу, исполнять Его заповеди. 

А жертвенник он поставил так, что Вефиль был от него на западе, а Гай — на востоке. Дело в том, 
что Вефиль — это по-древнееврейски <Бейт Эль>; <бейт> — это «дом», <Эль> — это «Бог», вместе - «дом 
Божий»; «дом Божий» был на западе от жертвенника. А Гай, <Ай> - означает «груда камней», «место разру-
шения», «место опустошения», «груда развалин». Так вот, Авраам поставил свой шатер между «домом Бо-
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жьим» и тем «местом опустошения», в котором в духовном смысле находилось большинство населения 
этой страны. Не ведая Единого Бога и поклоняясь идолам, народы Ханаана были опустошены духовно, их 
внутренняя жизнь была «грудой развалин». Авраам призывал их выйти из этого состояния и войти в «дом 
Божий». И как солнце движется с востока на запад, так и путь Авраамов вел людей от востока — «места 
опустошения» на запад, где находился «дом Божий». 

Но Господь и здесь подвергает Авраама испытанию: вот он пришел в обетованную землю, но не мо-
жет в ней остаться — там голод; и Авраам безропотно переходит в Египет, где в то время был хлеб. И он 
говорит жене своей, Сарре, чтобы она выдала себя в Египте за его сестру, потому что иначе египтяне, уви-
дев эту необычайно красивую женщину, возьмут ее в гарем какого-либо вельможи, а Авраама убьют. И слу-
чилось так, что когда Сарра назвала себя сестрой Авраама, фараон, царь Египта, взял ее в свой гарем 
(Быт.12,11-15). Но дальше «Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамо-
ву» (Быт.12,17) 

Как же Аврам мог пойти на это и отдать жену свою в гарем фараона? Он был уверен, что Бог не 
оставит его нигде, никогда и ни при каких условиях, не даст фараону притронуться к жене его. Аврам знал, 
что все происходящее послужит к славе Божьей. В те времена всеобщего идолопоклонства фараон и весь 
Египет могли быть обращены к Богу только чудесами. И лишь когда Господь явился фараону во сне, обли-
чил его за то, что он взял чужую жену в гарем свой, и поразил его «тяжкими ударами», т.е. тяжелыми болез-
нями, тогда-то фараон и обратился к Господу. Он рассказал обо всем происшедшем своим придворным, и 
они тоже обратились. Весть об этом пронеслась по всему Египту, и многие египтяне   обратились к Господу. 
Часть их — те, кто навсегда отказался от идолослужения — вышли из Египта вместе с Авраамом и присо-
единились к его роду: Библия говорит о них, называя их «рабами и рабынями» Авраама (Быт.12,16). 

И вот, фараон призывает Аврама и говорит ему: «Что ты это сделал со мною? для чего не сказал 
мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жену. Забирай 
свою жену (…) и уходи» (Быт.12,18-19). Теперь Аврам возвратился из земли Египетской в Ханаан весьма 
богатым человеком. 
  В 13-й главе говорится о том, что между слугами Аврама и слугами племянника его, Лота, начались 
споры. Дело в том, что земля была «непоместительна» для стад Авраама и Лота — у каждого из них к тому 
времени были огромные стада, и стали спорить их пастухи. Авраму этот спор был совершенно не нужен, он 
не хотел, чтобы окрестные жители, между которыми он проповедовал имя Божье, видели какие-то раздоры 
между ним и его племянником. 

Аврам произносит очень важные слова: он просит Лота отделиться, и если Лот пойдет налево (а ле-
вая сторона является символом неправильного пути (например, по-русски «правда», «правильный» проис-
ходят от слова «правый»), то Авраам пойдет направо. «...А если ты направо, - продолжает Авраам, - то я 
налево». Иначе говоря, если ты, Лот, скажешь, что ты идешь «направо», что ты во всем прав в глазах своих, 
то мне с тобой не по дороге, я лучше уж «налево» пойду, только бы мне повиноваться Божьему голосу. По-
нятно, что пастухи Лота не стали бы проявлять строптивость наперекор своему господину. А значит, Лот, 
бывший свидетелем явного благоволения Божьего к Аврааму, решил, все же, избрать свой собственный 
путь. Он не просит Авраама о том, чтобы остаться при нем: 

«Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил 
Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская; И 
избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от 
друга» (Быт.13,10-11) 

Лот не посоветовался с Богом, не обратился к Нему в молитве, не призвал Его на помощь, не попро-
сил дать какой-либо знак - он избрал сам свой путь; избрал для поселения города Содом и Гоморру — са-
мые грешные города пред Господом; он задумал обратить их своей проповедью, хотя благословения свыше 
на это не имел. Он действительно был человеком праведной жизни — мы знаем об этом из Библии: «И если 
(Бог) города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример буду-
щим нечестивцам, А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, 
избавил (Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные) — То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых» (2Петр.2,6-9) 

Так вот, хотя Лот здесь и назван «праведником», который в грешных городах призывал людей к Богу, 
— но он проповедовал от себя, без Божьей помощи; он хотел исключительно своей праведностью обратить 
жителей Содома; а в результате получилось так, что и сам Лот со своей семьей едва спасся из погибающего 
города, — даже зятья его не спаслись, и никто не спасся из жителей Содома и Гоморры ни духовно, ни даже 
физически, потому что без силы Божьей, без помощи Божьей проповедовал Лот. 

А земля, которую избрал Лот, была очень красива, она «орошалась, как сад Господень», была  по-
добна  раю. И  лишь грехи ее жителей привели к тому, что Бог ниспроверг эти города, и райская земля пре-
вратилась в Мертвое море. 

«Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.  

3 богоявление: И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него» (Быт.13,13-14) 
Пока Лот был вместе с Авраамом и они составляли одну семью, Бог не давал полного и обширного обето-
вания Аврааму. Если бы оно было дано тогда, то оно касалось бы и Лота, а Лот не был достоин его насле-
довать. И лишь когда Лот отделился, Авраам услышал слова Божьи: «Возведи очи твои и с места, на ко-
тором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; Ибо всю землю, которую ты ви-
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дишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто 
может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет» (Быт. 13,14-16) 

В другом месте об обетовании Божьем Аврааму мы читаем: «Сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их. ...Столько будет у тебя потомков» (Быт.15,5) 

В ближайшем значении обетование это указывало на происхождение от Авраама израильтян, изма-
ильтян, мадианитян и др. 

Духовно-таинственный же смысл обетования изъясняет апостол Павел (Гал. 3,7, ср. Рим. 9,6,7), ука-
зывая, что верующие во Христа Спасителя и являются истинным семенем Авраама и наследниками обето-
ваний, данных патриарху. Таким образом, верующие, чада новозаветной Церкви и являются обетованным 
Аврааму потомством, многочисленным, как песок земной. Они-то и наследуют Церковь Христову, имеющую 
существовать вечно, сначала как Царство благодати, а затем, как Царство славы, которому не будет конца. 

Потомство Авраамово уподобляется песку и звездам, что имеет глубокий смысл. Впоследствии объ-
ясняли это так: если потомство Авраама будет праведно, будет следовать заповедям Божьим, руковод-
ствоваться голосом Духа Божьего, то оно подобно будет звездам, сияющим во тьме, просвещающим наро-
ды; если же оно отступит от заповедей Божьих и не будет слушаться голоса Духа Божьего, то станет подоб-
но песку, попираемому людьми (в оригинале стоит слово «прах» — «афар»). И эти два состояния потомства 
Авраамова – уподобление его «звездам» или «праху» — могут чередоваться в зависимости от покорности 
Творцу или противления Ему. 

«Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее. И двинул Аврам ша-
тер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу» 
(Быт.13,17-18) Слово <Мамрё>, название дубравы, созвучно с арамейским <Мемра> — «слово». Это место, 
где являл Господь Аврааму свое Слово, и где Авраам слово о Боге распространял. Другая дубрава, связан-
ная с проповедью Авраама и располагавшаяся близ Сихема, называлась «Море», что значит «учитель»: там 
Господь учил Авраама, а Авраам учил людей. Великий патриарх, живущий в шатрах, переходящий со стада-
ми своими с места на место и проповедующий, был назван «другом Божьим» или «возлюбленным Божьим» 
(Ис.41,8). 

Нашествие месопотамских царей на долину Сиддим и пленение Лота (1-12). Освобождение Авраамом 
своего племянника (13-16). Встреча и благословение Авраама Мелхиседеком (17-24) (Быт. 14) 

И было в дни Амрафела, царя Сеннаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя 
Еламского, и Фидала, царя Гоимского, Пошли они войною против» (Быт.14,1-2) и перечисляются цари Со-
дома, Гоморры и окрестных городов. Четыре царя из Междуречья пошли войною на местных ханаанских 
царей. До систематических раскопок в Междуречье и до расшифровки клинописи в середине XIX века имена 
этих царей считались легендарными; но теперь все четыре имени царей Месопотамии найдены на клино-
писных табличках. Так, Амрафел - это знаменитый царь Хаммурапи, провозгласивший свои законы от имени 
бога Шамаша (солнечного бога); нашли в надписях имя Кедорлаомера, царя Еламского, и обнаружили ме-
стонахождение государства Элам. Все эти имена исторические; но кроме того, они имеют еще и символиче-
ский смысл. 

Значения имен этих царей таковы: <Амрафёл> - «различающий слова»; <Ариох> — «поражающий 
львов»; Кедорлаомер — «живущий для господства»; и <Тидаль> (Фидал) — «познающий высокое». А имена 
царей ханаанских такие: <Бера> — «пребывающий во зле», <Бирша> - «пребывающий в нечестии»; <Ши-
нав> -- «ненавидящий отца»; <Шемёвер> — «превозмогающий имя»; и <Бела> — «поглотитель». Символи-
чески эти ханаанские цари означают низшие человеческие страсти и торжество животного начала: стремле-
ние ко злу и к нечестию; ненависть к отцу, т.е. к своим истокам; противление своему «имени», т.е. призва-
нию; наконец полное поглощение духовного начала — плотским. Но если имена царей Ханаана означают 
полное торжество плотской жизни, то имена царей Междуречья изображают душевную жизнь человека: 
Амрафел — «различающий слова» —  символизирует разум человека;  Ариох  —   «поражающий львов» — 
его волю; Кедорлаомер -  «живущий для господства» - власть разума, через волю, над плотью; Тидал (Фи-
дал)   — стремление к познанию Высшего Начала. 

Четыре царя воевали против пяти царей земли Ханаанской и захватили в городе Содоме Лота, кото-
рый рассчитывал обратить своей проповедью этот город к Богу, но сам оказался в плену. Произошли эти 
события после того, как 12 лет были цари Ханаанские подчинены Кедорлаомеру, а на 13-й год возмутились, 
восстали (Быт.14,4). В 14-м же году коалиция царей из Междуречья разгромила ханаанских властителей, 
пленив многих из их подданных, и в том числе Лота, жившего в Содоме. 

Однако Аврам вооружил своих людей и погнался за победителями. Возле Дана, города у северных 
границ Ханаана, он, со своими немногими людьми (318 человек), чудесным образом обратил в бегство тех, 
кого не могли победить целые воинства Ханаана; вернул всех людей, их имущество, и среди них Лота, свое-
го племянника. 

Исторический, буквальный смысл таков: Авраму с Божьей помощью удалось победить коалицию 
непобедимых царей; одно имя Хаммурапи в XX в. до н.э. внушало всем страх и трепет. Не убоявшись всту-
пить с ним в сражение, Аврам одержал победу, освободил порабощенных людей, выстоял еще в одном ду-
ховном испытании и, конечно, обратил всем этим к Богу многих жителей Ханаана. 

Аврам возвращается после победы. И навстречу ему выходят с одной стороны царь Содомский, т.е. 
великий злодей, а с другой стороны — Мелхиседек, царь Салимский (<Шалём> — «мирный», «целостный» 
— это древнее название Иерусалима, означающее «город мира»). А Мелхиседек —<Малъки-Цёдек> — в 
переводе означает «царь мой праведный», или «царь правды». В Послании ап. Павла к Евреям о нем гово-
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рится как о прообразе Сына Божьего (Евр.7,1-3) - «царя мира» и «царя правды». Он благословляет Аврама 
хлебом и вином, что, согласно ранним христианским толкователям, символизирует те хлеб и вино, которые 
Христос дал своим ученикам во время Тайной Вечери. 

Кроме своего ближайшего исторического значения лицо Мелхиседека, по изъяснению Священного 
Писания, имело глубокое таинственно-прообразовательное значение. Еще псалмопевец Давид выразился о 
Мессии: "Ты иерей во век по чину Мелхиседекову" (По. 109,4) и этим указал, что священство Мессии будет 
не по писанному Моисееву закону, не по чину Ааронову, а священство вечное, стоявшее вне этого писанного 
закона, священство по чину Мелхиседекову. В чем состояло это священство, кого прообразовал в своем 
лице Мелхиседек - это выясняет святой апостол Павел в послании к Евреям в 7 гл. По апостольскому изъ-
яснению, самое имя Мелхиседека (царь правды), его достоинство, как царя Салима и священника, неиз-
вестность его происхождения и кончины, благословения, данное им Аврааму, и десятина, поднесенная по-
следним Мелхиседеку, все это имело глубокое прообразовательное значение по отношению ко Христу Спа-
сителю и вечному священству Его. 

Мелхиседек был священником Бога Всевышнего (по-древнееврейски Эль Эльон — «Наивысший 
Бог», «Бог Всевышний»). По преданию, Мелхиседек — это сам Сим, сын Ноя (преп. Ефрем Сирин): он посе-
лился в Иерусалиме и подобно своему потомку Авраму служил там Господу, призывал людей обратиться к 
Нему. Если мы сравним годы жизни Сима и Аврама, то увидим, что Сим действительно еще жил во времена 
Аврама, как и Евер, предок последнего. Таким образом, Аврам мог получать сведения о прежних временах 
от Сима и Евера, своих предков. 

«И благословил его (Мелхиседек), и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки 
неба и земли; И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему 
десятую часть из всего» (Быт.14,19-20) 

Тут впервые упоминается десятина — десятая часть урожая, дохода или приплода скота, а в данном 
случае — военной добычи, которая отдается на нужды Храма, на нужды бедных и служителей Божьих. 

Одновременно с благословением от Бога, посылаемым через Мелхиседека, Аврама постигает и ис-
кушение через царя Содомского. Царь Содомский говорит: «Отдай мне людей, а имение (имущество) возьми 
себе», т.е. он хочет, чтобы Авраам проявил корысть, пожелал каких-то выгод от своего похода; чтобы его 
победа оказалась связанной не с идеей борьбы за освобождение людей, а с идей личного обогащения. 

«Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке 
неба и земли, Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обо-
гатил Аврама» (Быт.14,22-23) 

Не хочет Аврам быть обогащенным царем Содомским и отказывается от всего, призвав в свидетели 
и на помощь Бога. В то же время Авраам не уступает, не отдает царю Содомскому и тех людей, которые, 
очевидно, после чуда этой победы пожелали обратиться к Господу и присоединиться к роду Авраама. Это 
еще одно испытание, в котором Аврам оказался верен. 

Именно после этого доказательства верности следует 15-я глава, в которой говорится о заключении 
завета между Богом и Авраамом:  

4 богоявление: Бытописатель повествует о четвертом явлении Бога Аврааму в ночном видении и 
ободрении патриарха обещанием божественной помощи, защиты и великой награды (1). На ответные слова 
Аврааму (2-3) Господь дает обетование о рождении у него сына (4) и происхождении от него многочисленно-
го потомства (5). Патриарх поверил обетованию и эта вера вменилась ему в праведность (6 ст.). Господь 
подтвердил обетование о наследовании земли Ханаанской (7 ст.), и удостоверил патриарха в непрелож-
ности обетования заключением с ним завета через особый таинственный обряд (8-12,17-21 ст.). Бог открыл 
при этом будущую судьбу потомства Авраама (13-16 ст.). 

1 ст.: Авраам, возвратившийся после победы к месту своего обитания к дуброве Мамре (13,18; 14,13), 
мог опасаться мщения со стороны этих побежденных царей. Кроме того, почетное положение, занятое им, 
могло вызывать зависть в окружающих Хананеях. Наконец, почтенный возраст патриарха, достигнув которо-
го он все еще не видел исполнения слов обетования, что от него произойдет многочисленное потомство 
(12,2, 13,16) -все это могло беспокоить Авраама, вера которого нуждалась в подкреплении. Настоящее чет-
вертое богоявление, отличавшееся особенною продолжительностью, торжественностью и наглядностью, 
подкрепляло веру патриарха, удовлетворяло его в непреложности божественных обетований. 

7-8 ст.: На слова обетования Господа, что Авраам имеет наследовать обетованную землю, патриарх 
говорит: "Владыка Господи! почему мне знать, что я буду владеть ею?" В вопросе Авраама нельзя видеть 
сомнения и колебания его веры: его слова выражают только желание знать, когда исполнится обетование о 
наследии земли Ханаанской. 

Такой смысл вопроса выясняется из дальнейших слов Господа, Который говорит, что потомство пат-
риарха наследует землю обетования через 400 лет (ст. 13 и 16). 

9-17 ст.: Животные, которые по указанию Господа берутся патриархом, впоследствии указаны были 
законом Моисеевым, как чистые жертвенные животные (Лев. 1,2; 10,14). Этим указывалось на жертвенный 
характер завета, заключенного с Авраамом. Обряд рассечения животных был заимствован из древнего 
обычая, соблюдавшегося при заключении союзов и договоров, обычая, по которому лица договаривающие-
ся происходили между рассеченными частями животного (Иер. 34,18-19). Это происхождение знаменовало, 
что лица договаривающиеся в силу заключаемого союза должны отселе составлять одно неразрывное це-
лое, каковым некогда было рассеченное животное. Кроме того, рассечением животных указывалось на то, 
какая судьба должна постигнуть нарушителя заключенного союза. Голуби и горлицы, как символы чистосер-
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дечия и верности, при этом не рассекались. Хищные птицы, от которых Авраам охранял животных завета, 
служили указаниям на те опасности, которые грозили потомству патриарха со стороны окружающих языче-
ских народов. Откровением о судьбе потомства Авраама Господь указывает на рабство египетское, которое 
не в далеком будущем предстояло евреям, плотским потомкам патриарха. Продолжительность этого раб-
ства с присоединением к нему времени странствования патриархов, в настоящем случае определяется пе-
риодом - "лет четыреста". 

Божественный суд над поработителями потомков патриарха и возвращение их в землю обетования 
"со имением многим" (14) совершилось, когда после страшных казней египетских (Исх.7-12) евреи оставили 
страну порабощения, вышедши отсюда с великими богатствами (Исх. 12,35-36). Причина, почему потомкам 
Авраама земля обетованная дается через долгий четырехсотлетний период времени, указывается в словах 
"ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась"; только тогда, когда нечестие Хананеев пере-
полнит меру долготерпения и милосердия Божия, Господь покарает нечестивцев и землю их передаст во 
владение потомков Авраама. 

Ко времени исхода израильтян из Египта религия аморреев и ханаанеев приобрела поистине дья-
вольские черты: поклонение Астарте, Молоху и другим божествам было сопряжено с принесением в жертву 
детей и взрослых, развратом в храмах и черной магией. За это города-государства ханаанеев и были раз-
рушены воинством Иисуса Навина. Но в том поколении, в котором жил Авраам, «еще не наполнилась мера 
беззаконий аморреев», т е. эти народы еще не дошли до апофеоза бездуховной, безбожной жизни.  

Внешние образы - дым, как бы из печи и пламя огня, под видом которых Господь прошел, с заходом 
солнца, между рассеченными животными, представляли собой обе стороны, вступающие в завет. Дымяща-
яся печь знаменовала собой потомков Авраама, для которых в будущем предстояло египетское порабоще-
ние, иногда изображаемое в Священном Писании под образом пещи железной (Втор. 4,20; Иер. 11,4), све-
тильник огненный указывал на Бога, благодать Которого имела просвящать тьму бедствий и страданий по-
томков Авраама в Египте. 

«В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, 
от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт.15,18) 

Однако в то время, о котором мы с вами читаем, у Авраама еще не было ни одного потомка, а Сара, 
жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка, именем Агарь. «И сказала Сара Авраму: 
вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду 
имать детей от нее. Аврам послушался слов Сары» (Быт.16,1-2) 

Древнейший ближневосточный обычай был таков: если женщина бесплодна, она имеет право взять 
служанку свою, дать мужу и как бы «родить детей от нее». Такие дети считались детьми законной жены. Об 
этом говорят документы, найденные на территории древнего государства Мари, существовавшего на рубеже 
третьего и второго тысячелетий до н.э. в Междуречье. Итак, Сара отдает Агарь, служанку свою, Авраму, и та 
зачинает от Аврама ребенка. 

«Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму: в обиде моей 
ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Гос-
подь пусть будет судьею между мною и между тобою. Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих 
руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее» (Быт.16,4-6) 

Агарь бежала из-под власти Сарры, будучи беременной, нося во чреве ребенка от Авраама. Бежала 
она, очевидно, в Египет, потому что была египтянкой. По преданию, она была родственницей фараона и 
присоединилась к семейству Аврама после чудес, явленных Богом в Египте. «Дорога к Суру» (Шур) ведет в 
Египет через Синайский полуостров: «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источ-
ника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказа-
ла: я бегу от лица Сары, госпожи моей» (Быт.16,7-8) 

 Ангел Господень, посланный Им, знает, конечно, все обстоятельства жизни человека, но спрашива-
ет для того, чтобы человек одумался, пришел в себя, осознал, в каком состоянии он находится, вспомнил, 
«откуда пришел и куда идет». Агарь должна осознать, что она уходит из дома Аврама, где познала Единого 
Бога, и устремляется в Египет, обитель идолослужения. Ангел говорит Агари о великом ее предназначении, 
о том, что мимолетны те обиды, притеснения, которые она переживает сейчас, но вечны обетования Госпо-
да, данные Им Аврааму и его потомству. И Агарь отвечает ангелу: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». 
Этим ответом она показывает, что по-прежнему признает в душе Сару своей госпожой и раскаивается в сво-
ем уходе...   

Тогда Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. «И сказал ей ангел 
Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества» (Быт. 
16,9-10) 

Когда Моисей записывал Книгу Бытия, т.е. в конце XIV в. до н.э., потомство Агари — арабские пле-
мена — были еще немногочисленны и не играли особой роли в истории. И лишь двадцать столетий спустя, 
в VII в. н.э., арабы, приняв монотеистическую религию - Ислам, создали огромную империю — Халифат, 
став одним из самых значительных народов в человеческой истории. А когда к ним, тоже обратившись в 
Ислам, присоединились и многие другие народы — «духовные потомки» Агари, то полностью сбылись сло-
ва, сказанные ей Богом через ангела. 

«И еще сказал ей ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Изма-
ил, ибо услышал Господь страдание твое» (Быт.16,10-11) 
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Имя «Измаил» — <Йишмаэлъ> — «услышит Бог» — древнееврейское. Этот сын Авраама стал физи-
ческим предком арабов, а духовным — всех мусульман. В самом его имени заключается пророчество о том, 
что некогда в будущем Бог услышит молитву его потомков, т.е. они обратятся к Единому Богу, что и осуще-
ствилось с принятием Ислама. 

«Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он 
пред лицем всех братьев своих» (Быт.16,12) 

«Дикий осел» (буквально <пёрэ адам> — «онагр-человек») — это не ругательство и не унизительное 
наименование. Слово «перэ», которым называется здесь Измаил, происходит от глагола «пара» - «разрас-
таться», «размножаться», так как степные ослы (или онагры, куланы) очень плодовиты. Как мы далее уви-
дим, Измаил впоследствии стал праведником. Почему же он со своим потомством назван «диким ослом»? 
Это уподобление предсказывает, во-первых, быстрое размножение его потомков; во-вторых, обитание их в 
пустыне Аравийской; в-третьих, невозможность для других народов «приручить» их, т.е. покорить, что и 
осуществлялось всегда в истории. Поэтому и предсказано далее: «...Руки его на всех, и руки всех на него...» 
История арабов — это сплошные войны, конфликты и сражения с окружающими народами и странами. Ис-
лам с самого начала распространялся мечом. «...Жить будет он пред лицем всех братьев своих», т.е. по-
томки Измаила расселятся очень широко. «Братья его» — это другие потомки Авраама по плоти и по духу — 
иудеи и христиане; и соответственно слова «жить будет он пред лицем всех братьев своих» говорят о том, 
что потомки Измаила, мусульмане, будут сравнимы по значению своему в истории с иудеями и христианами. 
Братство по происхождению и основам веры и вместе с тем постоянные конфликты, особенно с христиан-
скими странами, прекрасно характеризуют в этом пророчестве будущность народов Ислама. 
  Агарь очень удивилась, увидев, что прошедший ангел не оставил следов на песке пустыни. И вос-
клицает: «Ты Бог, видящий меня!» Но почему? Потому что Бог, как оказалось, видел все ее прошлое, ведь 
Он назвал ее через ангела: «Агарь, служанка Сарина»; Он указал на ее беременность; Он видит и ее насто-
ящее, знает, откуда и куда она бежит, и повелевает возвратиться; Он видит и ее будущее, предрекая: 
«Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества». И впервые Агари стано-
вится ясно, что Господь есть Бог видящий, каждый миг наблюдающий за человеком и все о нем знающий. 
«Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом» 
(Быт.16,14) 

Этот источник до сих пор известен, он почитается паломниками. «Беэр» — это «колодец», а «лахай-
рои» — буквально «для Живого, Видящего меня». Понятие о Боге как о Вечно Живом, постоянно видящем 
человека, наблюдающем за ним, легло впоследствии в основу мусульманского учения, исповедуемого по-
томками Агари и Измаила. 

«Агарь родила Авраму сына; и нарек Аврам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил. Аврам 
был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила» (Быт.16,15-16) 

5 богоявление Аврааму и установление завета обрезания 
В Быт.17 Бог подтвердил Свое обетование о многочисленности потомства Авраама и в знамение это-

го переменил его имя (с <Аврам>, что означает «отец выси», или «высокий отец», на <Аврагам> — «отец 
множества»),  и имя Сары («борющаяся» на «Cappа» - «госпожа», «княгиня», «владычица»). Господь уста-
новил обрезание, как видимый знак завета (9-14). Он дает откровение о рождении Исаака и происхождении 
от Измаила многочисленного потомства (18-20). Авраам совершает над собою и домочадцами обряд обре-
зания (21-27). 

Ст. 1-9,15-16: По указанию Писания, обрезание имело нравственное и таинственно-
прообразовательное значение. В своем нравственном смысле и значении обрезание внушало человеку 
необходимость бороться со своими греховными склонностями, необходимость обрезания не плоти только, 
но "сердца и ушей”, т.е. отсечение, искоренение всех дурных помыслов, склонностей и стремлений (Вт. 
10,16, Лев.26,41; Иер. 4,4, 6,10, Деян.7,51). Отсюда истинно обрезанным, по Апостолу, является "не тот Иу-
дей, кто таков по наружности и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне та-
ков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога" (Рим. 
2,28-29). 

Таинственно-прообразовательное значение обрезания изъясняет святой апостол Павел. В Послании к 
Римлянам он называет обрезание (4,11) - печатью праведности через веру (4,11), поскольку обрезание было 
действительно и имело значение только при вере в обетованного Искупителя. Апостол видел также в обре-
зании прообразовательное указание на новозаветное крещение (Кол. 2,11-12). Таким образом, по апостолу 
Павлу, рукотворенное ветхозаветное обрезание предызображало собою нерукотворенное новозаветное 
обрезание - крещение, состоящее в совлечении тела греховного плоти. По словам церковных песней, обре-
зание и совершение этого обряда именно в восьмой день по рождении младенца изображало будущую 
непрестанную "осмаго века жизнь", указывало на искупление (как бы восьмой день жизни человечества), 
когда "Господь человеческие прегрешения обрезует" (тропарь по 4-й песни канона 1 января). 

Как глубоко таинственный прообраз союза человека с Богом через веру во Христа, обрезание называ-
ется заветом вечным (13). Наказание, изрекаемое необрезанному - "погубится душа та от рода своего" - 
можно понимать в смысле отлучения от общества верующих, от Церкви, лишения тех великих благ обетова-
ния, наследниками которых является истинно обрезанные потомки Авраама - плотские и духовные. 

Ст.17-22: Недоумение и смех Авраама, с которыми он встретил слова обетования, не выражали неве-
рия и сомнения в возможности исполнения обетования. Глубокую веру, с которою Авраам встретил обето-
вание, засвидетельствовал святой апостол Павел, когда сказал, что патриарх "не поколебался в обетовании 
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Божием неверием, но пребыл тверд в вере" (Рим. 4,20). 
Смех Авраама в настоящем случае был смехом радости и потому Халдейские таргумы передают 

здесь мысль еврейского подлинника словами: "возрадовался, изумился". 
Ст. 23-27: Авраам немедленно исполнил повеление Божие. Он обрезал себя и всех своих домо-

чадцов. Измаилу в это время было 13 лет. Отсюда получил начало обычай аравийских племен и магометан, 
которые свое происхождение от Измаила, обрезываться на 13 году жизни. 

6 богоявление (Быт. 18) в дубраве Мамре (видение) 
Ст. 1-2: Что под видом трех странников явился Аврааму Бог, на это бытописатель указывает в начале 

своего повествования "явился ему Бог..."  

1. Святая Троица (Амвросий Медиоланский, Цезарий), что было усвоено древней христианской ико-
нографией 

2.  2 ангела и Слово, к которому как к одному обращается Авраам: «Господин» (Евсевий Кеса-
рийский)  

3. явление Ангелов (Ефрем Сирин, блаж. Августин): «Бог явился вновь Аврааму возле дуба Мамре в 
виде трех мужей, которые, вне сомнения, были ангелами, хотя некоторые полагают, будто один из 
них был Христос, и утверждают, что Он был видимым до того, как явился в плоти. Вопрос относит-
ся к могуществу божественного, невидимого, бестелесного, непередаваемого по природе; к спо-
собности, не меняя сколь либо своей сущности, являться даже смертным не как есть, а в одухотво-
ренном образе чего бы то ни было. Доказывая, что один из этих трех был Христос, основываются 
на том, что, хотя Авраам видел троих, к Богу он обращался в единственном числе. Ведь так напи-
сано: и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в свой 
шатер и поклонился до земли и сказал: Владыка! если я обрел благоволение перед очами Твои-
ми... Но почему же тогда упускают из виду, что, когда двое из них отправились покарать содомлян, 
и в то время, как Авраам к одному обращался, называя Владыкой и заступаясь за праведника, 
дабы и он не погиб как нечестивый из Содома, Лот принимал двух других и обращался к ним в бе-
седе как к одному? Ибо после слов: государи мои! зайдите в дом раба вашего

5
, - сказано: мужи те 

по милости к нему Господней, взяли за руку его... и поставили его вне города. Когда же вывели 
их вон, то сказали

6
: спасай душу твою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в 

окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, Владыка! 
вот раб Твой обрел благоволение перед очами твоими...

1
; после же этих слов Господь также от-

ветил ему в единственном числе, хотя сам был в двух ангелах, когда произнес: вот, в угодность 
тебе Я сделаю и это...

9
. Это делает более достойным веры то, что и Лот в двух, и Авраам в трех 

узнали Господа и обратились к Нему в единственном числе, даже видя перед собой нескольких 
мужей. А обошлись они с теми так потому, что могли дать им подкрепиться человеческой трапезой 
как людям нуждающимся. Но в них было что-то столь превосходное, что принимавшие их как лю-
дей не могли усомниться, что Бог был в них, как Ему свойственно быть в пророках, и поэтому ино-
гда обращались к ним во множественном числе, а иногда к Богу в них в единственном числе. Но то, 
что они были ангелы, Писание подтверждает не только здесь, в Книге Бытия, в которой изложены 
эти события, но также и в апостольском Послании к Евреям, где при прославлении гостеприимства 
сказано: Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприим-
ство ангелам»

129
.  

Почему же Авраам сидел у входа в шатер во время дневного зноя? Дело в том, что он это делал очень 
часто, ожидая путников. В это жаркое время дня, в местности пустынной, где мало тени, каждый путник меч-
тает о защите от солнца и глотке воды. Сильно действует на людей и доброе слово после долгого, утоми-
тельного пути. И Авраам, по преданию, принимая путников, вводил их в той шатер, омывал им ноги, кормил, 
поил, некоторых располагал у себя на ночлег, и постепенно начинал с ними беседу о Боге.   

 «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Патриарх встречает 
так даже людей «случайных», проходящих мимо... Он просит, упрашивает прохожего войти к нему в дом; он 
ведет себя так, словно человек ему этим сделает одолжение: «И принесут немного воды, и омоют ноги ва-
ши; и отдохните под сим деревом». И даже то, что слуги Авраама омоют ноги странникам, патриарх рас-
сматривает как одолжение со стороны гостей... Всем этим он как бы сводит на нет свои услуги странникам. 
«А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего».   

И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай 
пресные хлебы. (Быт. 18, 6) 

Он «поспешил в шатер», и этим подчеркивается, что Авраам не хочет, чтобы эти люди медлили на 
солнцепеке, чтобы они лишний миг испытывали жажду или голод. Обратим внимание и на то, что он велит 
взять для трапезы лучшую муку. 

И об угощении сказано, что сам хозяин, не доверяя заботу о гостях слугам, выбрал лучшего теленка. 
И к стаду он не «пошел», не «направился», а «побежал». Каждое слово подчеркивает истинное гостеприим-
ство и истинную радость, испытываемую патриархом от возможности исполнить заповедь о любви к челове-
ку. 

                                                           
12

 Августин Иппонский, О граде Божием. БК. Т.2. С.78-79. 
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Авраам сам подает на стол, хотя у него немало слуг. И при этом хозяин шатра даже не присоединя-
ется к трапезе: он стоит перед гостями и прислуживает им. И все это тоже испытание Божье: как отнесется 
Авраам к первым встречным, к проходящим мимо людям? 

Заметим также вот что: поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: «Сделай пресные хлебы». В 
более поздние времена пресный хлеб стал символом праздника Пасхи: после исхода израильтян из земли 
Египетской повелел Господь праздновать семь пасхальных дней, начиная с вечера 14-го дня первого весен-
него месяца, «в роды родов», в память исхода. Пресный хлеб - «хлеб бедности», или «хлеб бедствия», 
напоминал об этом исходе (Втор. 16, 1-3). Но Авраам, оказывается, праздновал Пасху задолго до этого, 
потому что постановления Божьи вечны: они были возвещены еще Адаму для всех его потомков. И подоб-
ное этому мы читаем об ангелах, пришедших к Лоту: «Он сделал им угощение и испек пресные хлебы; и они 
ели» (Быт. 19,3) 

И Лот праздновал Пасху и пек на Пасху опресноки; все эти события происходили в пасхальные дни 
— дни весеннего пробуждения природы, оживления земли, которое само служит прообразом как исхода из 
рабства, так и воскресения Христа. И поэтому великое событие — явление ангелов Аврааму — связано с 
ежегодным весенним праздником... «И они ели», ангелы полностью приняли вид людей и даже вкушали 
пищу. 

И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. (Быт. 18, 9)  
Господь говорит устами ангела, Своего посланника, и опять, как мы неоднократно уже видели, спра-

шивает о чем-то человека. Но Бог не нуждается в ответе — Он знает все заранее. Почему же Он спрашива-
ет? Потому что пришло время Богу посетить Сарру, «взыскать ее», дать ей, бездетной в течение десятков 
лет, наследника. Именно это и выражается вопросом-окликанием, «призыванием» Сарры к ее высокой мис-
сии — рождению благословенного Исаака. 
И сказал один из них: я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слуша-
ла у входа в шатер, сзади его. (Быт. 18, 10) 

Мы знаем, что Аврааму было 100 лет, а Сарре — 90; о каком же появлении потомка вообще могла 
идти речь? 

«И обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, 
когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар» (Быт.18,11—12) 

Она «внутренне» рассмеялась; в оригинале стоит слово <бекирбаг> -- «внутри себя». Следователь-
но, никаких внешних признаков этого «смеха» — свидетельства недоверия — не было. 

И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу 
родить, когда я состарилась»? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в сле-
дующем году, и у Сарры будет сын. Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. 
Но Он сказал: нет, ты рассмеялась. (Быт. 18, 13-15) 

По-древнееврейски «смеяться» — <цахак>, и поэтому сына назвали, по воле Божьей, <Йицхак> —-
Исаак — «тот, кто рассмеется», «кто возрадуется». Это имя символическое, ибо Исаак — тот, по поводу кого 
смеялись и радовались, есть также тот, кто будет сам радоваться в Царстве Небесном, потому что Авраам, 
Исаак и Иаков — это люди, с именами которых связано в Библии само Царство Небесное (Мф.8,11). И даже 
сам рай называется в Библии в более поздних книгах «лоно Авраамово» (Лук.16,23), потому что верующие, 
входя туда вслед за Авраамом, как бы принимаются им в объятья, находят покой у его груди. 

И встали те мужи,  и  оттуда отправились к  Содому;  Авраам же пошел с ними, проводить их. (Быт. 
18,16) Очевидно, Авраам имел обыкновение провожать всех своих гостей, а не только именитых. 

И сказал Господь: Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама точно произойдет народ ве-
ликий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. (Быт. 18, 17-18) 

В этом стихе говорится не о «семени Авраамовом, которое есть Христос» (Гал.3,16), а о народе, ко-
торый произойдет от патриарха. Ранее мы читали о таком благословении, данном Аврааму: 

Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные. (Быт. 12, 3) 

Первое обетование звучало так: «Благословятся в тебе все племена», — иначе говоря, «ты лично 
будешь благословен, и все, уподобляющиеся тебе, благословятся». Ведь Авраам возвещал волю Божью, 
учил Богопознанию, Богопочитанию, и это было для людей благословением: они спасались, души их обра-
щались к Богу; они наследовали Царство Божье. 

Теперь же говорится, что от Авраама «произойдет народ великий и сильный», т. е. народ израиль-
ский, «и благословятся в нем все народы земли» (Быт. 18, 18). Этому народу будет поручено хранить Бого-
ведение, а пророкам из его среды — написать книги Священного Писания, которые народ еврейский пере-
даст всем остальным народам. И наконец позднее будет сказано о «семени Авраама»: «Благословятся в 
семени твоем все народы земли» (Быт. 22, 18). А это уже относится, как мы видели, к Мессии, Христу. 

Итак, благословение, данное Аврааму троякое: «в тебе», «в народе, который произойдет от тебя», и 
«в семени твоем». 

Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить пу-
тем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. (Быт. 18, 19) 

Тут впервые в Библии говорится об избрании: «ибо Я избрал его». Вопрос об избрании Божьем тол-
куется, к сожалению, многими совершенно неверно. Что означает «Бог избрал» кого-то? Значит ли это, что 
избранные Им лучше других по природе или в каком-то ином смысле? Ничего подобного, Бог часто избира-
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ет, как мы знаем, «немудрое», «немощное», «незнатное» и «униженное». Он избирает даже и «ничего не 
значащее», по слову апостола: 
Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много бла-
городных; Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное... (1Кор.1,26-27) 
Избрание Божье всегда имеет определенную цель: Бог избирает для чего-то. Для чего же избран Авраам? 

Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить пу-
тем Господним, творя правду и суд... (Быт. 18, 19) 

И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и по-
смотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю (Быт.18,20-21) 
  Мы уже встречали подобный оборот речи, когда Бог сказал о строителях Вавилонской башни: «Сой-
дем и смешаем языки их» (Быт.11,7). И здесь Бог тоже говорит: «Сойду и посмотрю...». Но ведь для того 
чтобы что-то сделать, Богу не надо «сходить с неба»; и Он не должен «смотреть», чтобы нечто узнать, ибо 
Ему ведомо все, и ничто от Него не сокрыто. Но Бог подвергает жителей Содома последнему испытанию, 
посылая к ним ангелов: это и передается словами «сойду и посмотрю», т.е. «снизойду к ним еще раз», «ис-
пытаю их, по милости Моей, по снисхождению Моему».  

И о «трех мужах» — трех ангелах — дальше говорится: «И обратились мужи оттуда, и пошли в Со-
дом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа» (Быт. 18, 22) 

Из этих слов мы можем заключить, что двое были служебными ангелами, посланными в Содом, а 
один был совершенно особый ангел, через которого говорил Сам Господь (При этом упомянем и иную точку 
зрения, согласно которой третий ангел, завершив свою миссию благовестия, тоже удалился, и Авраам после 
этого собеседовал с Богом в видении, «стоял пред лицом Его» точно так же, как это происходило и до явле-
ния трех ангелов.) Что мы можем сказать по этому поводу? Упоминается ли еще где-либо в Библии некий 
особый ангел, через которого говорит Господь? В Книге Исход мы читаем, что есть некий высший ангел, 
которого посылает Господь, как бы наделяя его силою Своего имени, «поместив в нем имя Свое», подобно 
тому, как царь посылает своего представителя, имеющего право говорить от царского имени. Сказал Гос-
подь пророку Моисею и народу израильскому: 

«Вот, Я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приго-
товил. Блюди себя пред лицом его, и слушай гласа его; не упорствуй против него, потому что он не простит 
греха вашего; ибо имя Мое в нем» (Исх.23,20-21) 

Таким образом, это особый ангел, наделенный властью действовать от имени Божьего. В Книге Ма-
лахии, последнего ветхозаветного пророка, говорится следующее: 

Вот, Я посылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в Храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете; вот, он идет, говорит Господь Саваоф» 
(Мал.3,1) 

В другом месте, в Книге Бытия, тоже упоминается этот ангел. Патриарх Иаков, внук Авраама, говорит 
о бывшем ему видении: «Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я. Он сказал: ...Я вижу все, 
что Лаван делает с тобою; Я Бог, явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал 
Мне обет» (Быт. 31, 11-13) 

В Книге Исход так описано Богооткровение Моисею: «И явился ему ангел Господень в пламени огня 
из среды тернового куста... И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей за-
крыл лице свое; потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь» (Исх.3,2-7) 

В Книге Судей также описан подобный случай: «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим, и 
сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим — дать вам, и сказал Я: 
«не нарушу завета Моего с вами во век...» (Суд. 2,1) 

Сам Бог вывел израильтян из Египта — это мы знаем точно (Исх.43,14-15; Втор.4,37); С ангелом 
народ завета не заключал — заключал с Богом; значит, Бог и говорит здесь через того самого ангела, кото-
рого постоянно посылает к народу. Подобно этому Бог может говорить и через пророка. Ведь когда перед 
людьми стоит пророк — Моисей, Исайя, Иеремия или какой-либо другой, и передает им слова Божьи от пер-
вого лица, предваряя их предупреждением: «Так говорит Господь...», то люди понимают, что устами этого 
пророка говорит Бог. Так же точно и ангел-посредник говорит от лица Божьего. 

В Книге Исайи об этом ангеле сказано очень определенно: «Во всякой скорби их Он не оставлял их, 
и ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все 
дни древние» (Ис.63,9) 

«Ангел лица Его» -- <мал'ах панав> -- это выражение может быть понято и как «ангел, который пред-
стоит Богу», и как «посылаемый от лица Его», и как «Его собственный», как бы «личный», «наиболее близ-
кий к Нему» ангел. 

Итак, перед этим ангелом стоял праотец Авраам и умолял Бога за грешных содомлян: «И подошел 
Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьде-
сят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не 
может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с пра-
ведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» 
(Быт.18,23-24) 
Мы видим, как относится Авраам к людям нечестивым, даже к самым страшным грешникам. Казалось бы, 
он, совершенный праведник, мог сказать: «Правильно, их нужно наказать, покарать; если эти города погиб-
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нут от огня небесного, прекрасно, они того заслужили, это будет уроком для других...» Нет, Авраам так не 
сказал. Авраам, который мог бы, собеседуя лицом к лицу с ангелом Господним, просить о себе, ведь у него 
все еще не было потомства от Сарры, который мог бы просить о чем-то для своих друзей, близких, род-
ственников, просит лишь об одном: «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?»  

Этими словами Авраам утверждает великое правосудие Божье над всем человечеством. Но в то же 
время он пользуется всеми возможностями, всем даром убеждения, всей страстностью речи для того, чтобы 
«уговорить» Господа смилостивиться, пощадить — и кого? — нечестивых! Ведь праведные и так спасутся -
это точно знает Авраам. О праведных он не просит, иначе бы он говорил не о спасении грешных городов, а 
об исходе из них тех праведников, которые там найдутся. Он же просит именно «пощадить место сие» ради 
праведников (Быт.18,24). 

А теперь представим себе, что означает молиться за нечестивого, хотя бы и одного. Слово <раша>, 
переведенное здесь как «нечестивый», означает буквально «злодей»: этим словом именуется преступник, 
убийца, садист, которому радость приносят жестокие страдания других. Таковы были жители Содома и Го-
морры. За таких людей молиться очень и очень трудно. Это тяжело психологически, предполагает огромную 
ответственность духовную, требует известной доли отождествления молящегося с таким человеком, «нис-
хождения» на его интеллектуально-эмоциональный уровень. Что же говорить о молитве за целые города, 
населенные такими людьми! Нам с вами сложно даже представить себе высоту духа, силу любви праотца 
Авраама. Он умоляет за самых худших представителей народа ханаанского, за людей, дошедших в пре-
ступлениях против Бога и ближних до последнего предела. Народ Содома полностью достоин своей участи, 
и все же Авраам умоляет Бога... 

В Ветхом Завете мы находим такой пример величайшей любви праведника к людям, как молитва 
праотца Авраама за нечестивые города. Не то же ли самое говорит Христос? — ...Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас, Да будете сынами Отца вашего Небесного... (Мф.5,44-45) 

Да, в этом случае человек становится сыном Божьим — если он любит врагов и молится, как Авра-
ам, за тех, кто ненавидит его. 

Но Авраам на этом не останавливается: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» Он осмели-
вается говорить это Богу! Такое дерзновение вызывает в нем тревога за жизнь множества людей, опасение 
за их участь. 

Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все 
место сие. (Быт. 18, 26) 

Казалось бы, нужно было Аврааму после этого пасть ниц пред Богом, благодарить Его, — но нет, ему 
этого мало: «Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел» (Быт.18,27) 

И патриарх продолжает умолять Создателя пощадить грешные города, последовательно уменьшая 
число праведников, которые могли бы спасти нечестивых своим присутствием... 

Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истре-
бишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять» (Быт.18,28) 

Авраам продолжал говорить с ним, и сказал: может быть, найдется там сорок. Он сказал: не сделаю 
того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, 
найдется там тридцать?.. (Быт. 18, 29-30) 

Наконец число праведников доходит до десяти: Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Гос-
подь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место» (Быт.18,32-33) 

Куда возвратился Авраам? Конечно, не только о телесном возвращении идет речь. Очевидно, дух 
его, который собеседовал с Господом, возвратился в тело. Нам понятно, что подобное предстояние Богу и 
такой диалог между Богом и человеком невозможны, если человек находится в обычном состоянии. Мы по-
нимаем, что дух Авраама выходил «навстречу» Богу и затем возвратился. О таком опыте Богообщения го-
ворит апостол Павел, называя его «выходом из тела» и последующим «водворением в теле» (2Кор.5,6-9). 

И вот, руководствуясь ходатайством Авраама, иудейские законоведы впоследствии постановили, 
чтобы верующие собирались молиться, по возможности, хотя бы вдесятером, потому что десять человек, 
молящихся за город, спасают его от страшных бедствий. И Бог сказал: «Не истреблю города, если найду в 
нем десять праведников». Но оказалось, что в Содоме нет и такого числа праведных. 

Следующая глава посвящена событиям, которые произошли в этом городе. Некогда Лот отделился 
от Авраама, желая как бы создать самостоятельное направление в вероучении. Он пошел проповедовать в 
Содоме, притом только своими силами, без благословения Господня. Авраам же каждый миг слушался го-
лоса Божьего. А Бог говорит в Законе Своем: «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на 
тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (Втор.28,2) 

«Слушать» — это значит не только внешне, «механически» исполнять заповеди, но и вникать в их 
смысл, «прислушиваться» к их сути, желать угодного Богу, непосредственно вопрошать Его, искать Его воли.  

Иисус Христос сказал: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца» (Ин.5,30) 
И вот, поступая именно так, Авраам никуда не ходил, ничего не делал, ни с кем не говорил, пока не 

узнавал волю Божью. Лот же поступал наоборот, как бы говоря: «Я — сильный духом, я — такой праведный, 
что вот — пойду в самый грешный город и обращу его весь, целиком, моей проповедью»... 

Во Втором Послании Петра о Божьем воздаянии грешным городам сказано так: «И если города Со-
домские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, А 
праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, — Ибо сей пра-
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ведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные: — То 
конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения» (2Петр.2,6-9) 

Итак, хотя Лот и был праведен, но, живя в Содоме, он не обратил ни одного человека. Никто из всех 
жителей Содома не вышел из города вместе с семьей Лота, не удостоился спасения. На его призыв никто не 
откликнулся. А значит, все строение духовное, которое возводил Лот, потерпело крах, потому что оно осно-
вано было не на воле Божьей, а на воле, пусть даже самой благой, самого Лота. «Вот, я обращу всех», — 
утверждал он, — и никого не обратил... 

И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома... (Быт.19,1) 
Лот сидел у ворот Содома по той же причине, что и Авраам сидел у шатра своего, - он встречал пут-

ников. Но Авраам встречал путников для того, чтобы напоить, накормить, дать им отдохнуть и потом пове-
дать им о Боге. Лот же встречал путников для того, чтобы уберечь их от нападения жителей своего города. 
Предания, говорящие о нравах древних жителей Содома и Гоморры, разнообразны. Предания о содомлянах 
есть в Талмуде и Коране. Существует и древнерусский апокриф «Сказания о праведных судах царя Соло-
мона и о неправедных судиях содомских», в котором собран ряд рассказов, восходящих к Агаде.   

Так вот, в преданиях говорится, что самая страшная вина жителей Содома состояла в их ненависти 
к пришельцам, в ксенофобии - отвращении к гостям и чужестранцам. Над пришельцами в Содоме издева-
лись, их мучили и убивали. А ведь на Востоке до сих пор, и на Древнем Востоке в особенности, гостеприим-
ство — это величайшая заповедь, а нарушение ее — страшнейший и неискупимый грех. Легенда описывает, 
как жители Содома и Гоморры подавали нищим кусочки металла, служившие разменной монетой, и на каж-
дом кусочке писали имя того, кто его подал; потом, однако, нищим никто еду не продавал, а когда очередной 
нищий умирал от голода, то каждый из «подавших» приходил и забирал свою монету. Если кто-либо из жи-
телей Содома оказывал пришельцу гостеприимство или подавал бедному, то с ним жестоко расправлялись. 
Есть предание, что некая женщина тайно носила в кувшине хлебные крошки нищему, зашедшему в город; 
застав ее за этим занятием, жители вымазали ее медом, связали и выставили на городской стене, где ее до 
смерти искусали пчелы. Других людей, помогавших обнищавшим обитателям самого Содома, сжигали жи-
вьем. Что же касается издевательств над пришельцами, то в этом содомляне дошли до полного бесчув-
ствия и скотства. 

Ежедневно Лот садился у ворот города и смотрел, не пожелает ли странник, не ведающий о страш-
ных нравах горожан, войти в Содом. И, если не удавалось отговорить такого человека, то Лот тайно пригла-
шал его в свой дом и, рискуя жизнью, спасал от рук убийц. 

Когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицеи до 
земли (Быт. 19, 1) Обращение с людьми обнаруживает праведника. Так же поступал, как мы помним, и Ав-
раам: шел навстречу путникам и кланялся лицом до земли, почитая образ Божий в каждом человеке. 

И сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете по-
утру, и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. (Быт.19,2) 

Лот, как и Авраам, просит прохожих: «Зайдите... и умойте ноги ваши», но он при этом «сильно упра-
шивает их» (Быт.19,3), потому что знает, что ждет их, если они останутся на ночь на улице. Прямо же ска-
зать об этом он не хочет либо потому, что не желает привлечь внимание окружающих горожан, либо потому, 
что гости могут ему не поверить. 

«И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели» 
(Быт.19,3) 

Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со 
всех концов города, окружили дом И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? 
выведи их к нам; мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь» (Быт.19,4-6) 

Люди Содома дошли до полного бесчувствия... В Библии есть немало примеров как любви высшей, 
духовной, — конечно, это одна из главных тем всей Библии, — так и любви обычной, в том числе и телес-
ной. Описаны как высокие проявления любви и страсти, так и низшие их проявления, некоторые из которых 
носят чисто животный характер, будучи лишены не только духовных, но и самых обычных душевных изме-
рений. Во всех этих случаях Библия занимается, прежде всего, этической оценкой отношений между людь-
ми. При любом проявлении чувства, при любой страсти человек должен видеть в другом человеке своего 
ближнего. И вот, иллюстрируя это как отрицательными, так и положительными примерами, Библия приводит 
нам образцы, с одной стороны, самоотверженной любви, с другой — низменных желаний и преступных 
страстей. 

У жителей преступного города словно бы не было совсем представления о том, что люди, вошедшие 
в их город, — это человеческие существа. Пришельцы были заранее осуждены на страшные унижения, муки 
и смерть. Очевидно, если бы они остались на улице, то были бы замучены до смерти. Но Лот, услышав тре-
бования горожан, вышел к ним и запер за собою дверь. «И сказал: братья мои, не делайте зла» (Быт.19,7) 

Такими словами начинается «последняя проповедь» Лота в Содоме. Он на собственном примере 
убеждается, каково помимо воли Божьей проповедовать в грешном городе. 

«Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что 
вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего» (Быт.19,8) 

Велика самоотверженность Лота. Она, однако, отчасти объясняется тем, что дочери его имели же-
нихов, называемых здесь «зятьями» Лота (Быт.19,14). Конечно, жители Содома не стали бы издеваться над 
дочерьми Лота, опасаясь мести со стороны женихов и их родни (на Востоке такое дело не остается без 
наказания, вызывает кровную месть). 
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«Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с 
тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку к сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь» 
(Быт.19,9) 

Лот назван «человеком», буквально «мужем» - <иш> — в этом отрывке; это почетное в библейском 
понимании наименование присвоено ему за благородство в защите гостей. 

«Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли» (Быт.19,10) 
Тут уже проявляется сверхъестественная мощь ангелов, потому что когда огромная толпа, все жите-

ли города, от мала до велика, окружили дом, то ввести Лота внутрь сквозь запертые двери — это чудо. «А 
людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав 
входа» (Быт.19,11) 

Это второе явное чудо. Согласно Библии, все наказания, постигающие нечестивых, являются внеш-
ним проявлением внутреннего состояния самих этих людей. Содомляне были слепы духовно, и наказание 
состояло в том, что духовная слепота проявилась на физическом плане. А вслед за этим физически осуще-
ствилась и та духовная смерть, которая раньше уже царила во внутреннем мире каждого из этих нечестив-
цев. 

«Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто 
бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места» (Быт.19,12) 

Это говорят ангелы. Мы видим, что ангелы в отличие от Самого Господа не знают всего. Господь, го-
воривший, как мы помним, через ангела Своего с Авраамом, возвещал будущее, читал мысли, зная все, что 
было, есть и будет. Ангелы же, которые пришли в Содом и приняли вид людей, отнюдь не знают всего, они 
даже не знают, из скольких людей состоит семья Лота. Однако вторая часть их речи: «Кто бы ни был у тебя 
в городе, всех выведи из сего места», может пониматься и как упрек Лоту, не сумевшему обратить к Богу ни 
одного жителя города, почему ему и некого назвать в Содоме «своим», кроме членов собственной семьи... 

«Ибо мы истребим сие место; потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал 
нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: 
встаньте, выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит» 
(Быт.19,13-14) 

Очевидно, Лота с его проповедью никто вообще в городе не воспринимал всерьез, даже его будущие 
зятья. Так же как смеялись люди над Ноем перед потопом, так смеялись и над Лотом перед истреблением 
города... 

«Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей 
твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города» (Быт.19,15) 

Обещал Бог Аврааму не уничтожать город Содом ради десяти праведников. Но только Лот со своим 
семейством (четыре человека) были спасены. А далее мы увидим, что и из них в итоге спаслись только 
трое. И при этом говорится, что и сам Лот был спасен по молитве Авраама: «Вспомнил Бог об Аврааме и 
выслал Лота из среды истребления» (Быт.19,29) 

Лот, однако, «медлил» покинуть город, потому что он жалел его жителей. Он понял всю трагедию 
своего положения: он вспомнил, как отделился от Авраама и сказал: «Я по своей воле пойду проповедовать 
в эти города и спасу их»; и он увидел, что не спасся из горожан никто, и теперь город подвергается истреб-
лению... Он «медлил», ибо происходившее означало крушение всей его предыдущей жизни, всех его обман-
чивых убеждений... ...Однако промедление становится все более опасным, и ангелы делают выбор за Лота: 

«И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух до-
черей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай 
душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы 
тебе не погибнуть» (Быт.19,16—17) 

Как говорит Христос: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благона-
дежен для Царствия Божья» (Лк.9,62) 

Но Лот сказал им: нет, Владыка! (Быт. 19, 18) 
Господь говорит ему через ангелов: «Спасайся!» Но все его внутреннее состояние обнаруживается в 

двух словах: «Нет, Владыка!» «Вот, раб твой обрел благоволение перед очами Твоими, и велика милость 
Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла 
меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, — он же мал; и со-
хранится жизнь моя. (Быт.19,19-20) 

Здесь сам строй Лотовой речи, ее сбивчивость передает волнение: «Он мал, побегу туда, — он же 
мал». Лот говорит в стеснении сердца, в волнении, тревоге, повторяет слова: ведь ему предоставляется 
единственная возможность доказать все же свою значимость в этом мире, спасти хоть маленький город, 
если не проповедью, то самим своим пребыванием в нем. И Бог идет ему навстречу, позволяя сделать это: 
«И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь. По-
спешай, спасайся туда; ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: 
Сигор» (Быт.19,21-22) 

Да, Бог снизошел к Лоту, исполнил молитву его и спас город, о котором он просил; но плачевны были 
для самого Лота последствия этого. Если бы он бежал на гору, то это, наверно, по-другому отразилось бы на 
его дальнейшей жизни, и, может быть, благословенно было бы его потомство; а то, что он отказался следо-
вать указанию и сказал Богу: «Нет», — привело к тем последствиям, о которых мы еще будем говорить. 
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Далее повествуется о том, как Лот с дочерьми покинули и Сигор. По преданию, жители этого города 
обвинили Лота в том, что Содом и Гоморра якобы разрушены по его вине, за его грехи, раз он один уцелел 
из всех их жителей... Опасаясь за свою жизнь, Лот бежал в горы и жил с дочерьми в пещере. Думая, что 
город Сигор после их ухода был разрушен, как и Содом, и полагая, что подобная участь теперь постигла все 
человечество, дочери Лота решили, что людей на земле больше не осталось. Они задумали поэтому про-
должить свой род от отца, которого напоили допьяна вином, чтобы зачать от него потомство. От Лота и двух 
его дочерей произошли два народа - моавитяне и аммонитяне. Так бесславно завершились деяния чело-
века, старавшегося жить праведно, но не искавшего воли Божьей (Быт.19,31-36). 

Уничтожение Содома и Гоморры было подобно ядерной гибели: их постигло полное истребление, и 
на их месте находится с тех пор Мертвое море, или, в буквальном переводе, Соленое море, название кото-
рого говорит само за себя: в его водах не обитают никакие живые существа, и оно самое соленое из всех 
морей земли. Уже в нашем веке с развитием воздухоплавания летчики стали различать на дне этого моря 
какие-то строения, после чего начались раскопки и было доказано, что древние города с высокой по тем 
временам материальной культурой действительно погребены на его дне. Гибель Содома и Гоморры не 
только притча, но и исторический факт. 

Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом (Быт.19,26) В окрестности Мерт-
вого моря есть соляные столпы, напоминающие человеческие изображения; один из них (его до сих пор 
показывают паломникам) очень похож на женскую фигуру. Это, по преданию, и есть жена Лотова, которая 
превратилась в соляной столп: она задержалась, и, видимо, осадки каких-то веществ покрыли ее и затвер-
дели на ней. Христос говорит, предупреждая о будущих бедствиях: «В тот день, кто будет на кровле, а вещи 
его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад: Вспоминайте жену Лото-
ву» (Лк.17,31-32) 

И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел к Содому 
и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи 
(Быт.19,27-28) 
— Авраам увидел нечто похожее на последствия ядерного взрыва. 

И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из 
среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. (Быт. 19, 29) 

Мы не знаем имен жителей этих городов; лишь имя одного человека, жившего в них, дошло до нас — 
это Лот. И на примере Авраама мы видим, как нужно молиться за нечестивых, чтобы спаслись хотя бы пра-
ведные! Авраам молился о спасении Содома и Гоморры, но эта молитва способствовала избавлению одной 
только семьи Лота. 

Рождение Исаака. 7 богоявление Изгнание Агари с Измаилом (Быт.21) 
И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала, и роди-

ла Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. (Быт.21,1-2) 
Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто 

ни услышит обо мне, рассмеется. (Быт. 21, 5-6) 
Ангел, который предвозвестил Аврааму, что сын его должен носить имя «Исаак», упоминается в Биб-

лии несколько раз как ангел-благовестник, и зовется <Гавриэлъ> — Гавриил, буквально «сила Божья», или 
«муж Божий» (Дан.8,16; 9,21; Лк.1,19 и 26-27). Читая в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, что 
Иосиф нарек сыну Марии имя «Иисус», названное ангелом прежде зачатия младенца во чреве, мы видим 
прямую параллель с тем, что произошло с Исааком, — и здесь ангел нарек имя младенцу прежде его зача-
тия (Мф.1,20-21; Лк.1,31). 

Исаак был обрезан на восьмой день; Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в 
тот день, когда Исаак отнят был от груди. (Быт.21,8) 

Говоря об Исааке, о том, как он был вскормлен и отнят от груди, мы не должны забывать о таинствен-
ном, прообразном смысле всех этих описаний. Исаак - это прообраз двух величайших духовных явлений. 
Первое из них — «рождение», т.е. образование, совершенно особого народа, о котором Сарра пророчески 
говорит: «Ибо в старости его я родила сына» (Быт.21,7) 

Это народ, который согласно обычным историческим законам существовать не может, как и Исаак не 
мог родиться у престарелых родителей, согласно законам физическим. Следовательно, это народ, который 
как бы изъят из-под власти исторических законов и подчиняется непосредственно воле Божьей. 

Итак, Исаак отнят от груди, и Авраам устраивает в честь этого великое пиршество. По преданию, на 
это пиршество были приглашены даже цари: мы знаем, что Авимелех, царь Герарский, приходил к Аврааму 
(Быт.21,22-32); и другие цари были в общении с ним, например Мелхиседек (Быт.14,18-20). Перед многими 
знатными и достойными свидетелями на этом пиру Авраам и Сарра торжественно объявили Исаака своим 
главным наследником. 

И увидела Сарра, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается (Быт.21,9) 
Измаил был уже юношей в это время и был уверен, что он и есть главный наследник, — и вдруг рож-

дается его младший брат, и отец торжественно объявляет того своим первенцем!.. Гневно насмехается над 
этим Измаил, как бы говоря: «Мне принадлежит первенство». 

И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее; ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим 
Исааком. (Быт.21,10) 

Значит, речь шла о наследовании: Измаил претендовал на то, чтобы получить наследие Авраама по 
праву первородства. Со стороны сына служанки это было крайней дерзостью: он нарушал волю Божью и 
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противоречил своему отцу. По-видимому, Агарь поддерживала его в этом. Поэтому в прочитанном нами 
стихе ни она, ни Измаил не названы по имени, а носят название «рабыня» и «сын рабыни». Агадическое 
предание говорит, что с самого детского возраста Измаил учился стрелять из лука; возненавидев же Исаака, 
он поставил его мишенью для своих стрел и только чудом не убил его. Увидев это, Сарра рассказала обо 
всем Аврааму и настояла на изгнании «рабыни и сына ее». Понятны ее чувства и понятны колебания и 
скорбь Авраама. В прочитанном нами тексте слово «насмехается» можно понять как «издевается». 

И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его (Быт.21,11) 
В оригинале сказано буквально — «очень плохо было это дело» в глазах Авраама: и поступок сына 

очень плох и то, что изгонять его приходится, тоже очень плохо. 
Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, 

слушайся голоса ее; ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни Я произведу народ, потому что он 
семя твое (Быт.21,12-13) 

«Авраам встал рано утром...» Много раз сказано о нем, что он рано утром вставал, дабы скорее ис-
полнить волю Божью. На плечи Агари он положил, мех и хлеб, а отрока отправил с ней: Измаил уже был, как 
сказано, не ребенком, а юношей. 

Вспомним, что Авраам был очень богат: у него были неисчислимые стада, золото, серебро, слуги и 
служанки; неужели же он не мог снабдить свою наложницу Агарь и своего сына большим имуществом, от-
сылая их от себя? Он же дал им только «хлеба и мех воды». Но, вручая Агари только небольшой запас еды 
и питья, Авраам доказывает этим, что он безраздельно уповает на Господа. Мы никогда не поймем ничего 
из того, что происходило с Авраамом, что происходило с другими праведниками, святыми, праотцами, про-
роками, угодниками Божьими, пока не уразумеем, что их действия, часто таинственные и загадочные для 
нас, обусловлены непосредственным общением с Творцом вселенной. Они слышали голос Его, повинова-
лись Ему и твердо верили во все Его обетования, даже вопреки очевидным вещественным фактам. Для них 
повеление Божье было дороже всех сокровищ мира; как сказал Давид в псалме: «Закон уст Твоих для меня 
лучше тысяч золота и серебра» (Пс.118,72) 

И Авраам знал, что для того, чтобы Бог явил чудеса над Агарью и Измаилом — его близкими, которые, 
конечно, оставались ему дороги; для того, чтобы Агарь уверилась в покровительстве Божьем, нужно отпу-
стить их обоих именно так, без лишних запасов. Этим он вручил их Божьему попечению. 

А она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии... (Быт.21,14) 
Вирсавия — <Беэр-Шёва> — так называется эта пустыня, буквально — «колодец клятвы», по назва-

нию того колодца, возле которого впоследствии заключили союз Авраам и царь Авимелех (Быт.21). Араб-
ское предание повествует, что от пустыни Вирсавии, находящейся на юге Святой земли, Агарь с Измаилом 
ушли еще гораздо дальше на юг и дошли до того места в Аравии, где позже был основан город Мекка. И 
сейчас еще там показывают колодец, который открылся Агари; и паломники посещают те места, где Агарь 
плакала, где Измаил умолял Бога о помощи.   

Агарь в буквальном смысле заблудилась; она, наверное, хотела идти в Египет, ведь сказано, что она 
египтянка, и в первый раз, убегая от Сарры, она, как мы помним, направлялась в Египет через Синайский 
полуостров. Теперь же она заблудилась и оказалась в Аравии. Но духовно она тоже заблудилась - забыла о 
Боге, Который дал ей обетование; а ведь Бог обещал ей, что она родит Измаила, и что от него произойдет 
великий народ.   

И вдруг Агарь забывает об этом обетовании, перестает верить в помощь Божью, думает, что ее сын 
вопреки замыслу Всевышнего может погибнуть от жажды... И вот, «Не стало воды в мехе, и она оставила 
отрока под одним кустом: И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не 
хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала» (Быт.21,15-16) 

Она «села в расстоянии на один выстрел из лука»; и есть предание, согласно которому сказала она 
Измаилу: «Выстрели в меня из лука и убей, — я не могу видеть твоей смерти, и хочу умереть раньше». И 
когда Измаил услышал от своей матери такие страшные слова, он вспомнил о Боге и впервые возопил к 
Нему из глубины души. Ему внезапно стало ясно, какой великий грех он совершал, целясь из лука в своего 
маленького брата, издеваясь над ним. И вот пришло ужасное наказание: мать просит убить ее, а он, Измаил, 
целиком виновен во всем происшедшем, виновен в их изгнании из отцовского дома, в безнадежности их 
нынешнего положения... «И услышал Бог голос отрока» (Быт.21,17) 

Бог услышал не голос Агари; Бог услышал голос отрока. А если Бог услышал, то, значит, он к Богу и 
воззвал. И если при изгнании из дома отрок как бы лишился своего имени Измаил (что, как мы помним, 
означает «услышит Бог»), и был назван просто «сыном рабыни», то теперь ему как бы возвращается его 
теофорное (богоносное) имя. Ибо «Бог услышал» голос раскаявшегося грешника, и это повторяется дважды 
в одном стихе: 

«И услышал Бог голос отрока; и ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? 
Встань, подними отрока, и возьми его за руку; ибо Я произведу от него великий народ» (Быт.21,17-18) 

И вот, с Агарью случается чудо: «Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла, 
наполнила мех водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне; и сде-
лался стрелком из лука. (Быт.21,19-20) 

И все же сказал Бог Аврааму: «Но завет Мой Я поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра». О 
символическом соотношении Исаака и Измаила мы читаем в Послании к Галатам; здесь апостол Павел го-
ворит о рождении внутреннего, духовного человека: «Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но как тогда 
рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне» (Гал.4,28-29) 
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Измаил был рожден «по плоти», по воле самого Авраама, который взял Агарь, служанку, себе в 
наложницы. А Исаак был рожден «по духу», т.е. по Божьему обетованию и вопреки природным законам. 
Внутренний человек тоже рождается, как мы говорили, «по духу», силою Божьей, от духа и души, достигших 
гармонии. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне»: да, «рожденные по пло-
ти», ненавидящие духовное начало в себе и в других, всегда гнали людей духовных. Но, кроме того, и внут-
ри самого человека происходит эта борьба: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником 
вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной» (Гал.4,30-31) 

Что же означают эти слова? Кто же гонит в нас этого «внутреннего человека»? Наш душевно-плотский 
разум, который пытается изгнать, победить начало духовное; наш «внешний», душевно-плотский человек, 
который гонит и преследует человека «внутреннего», рожденного от Бога. Об этом мы читаем в Первом По-
слании к Коринфянам: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор.2,14) 

В Первом Послании к Коринфянам говорится об этом нечто еще: «Если вся церковь сойдется вместе, 
и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут 
ли, что вы беснуетесь?» (1Кор.14,23) 

Незнающие или неверующие насмехаются над духовными дарами, потому что о духовном судить им 
не дано. Плотское восприятие веры и Закона, рождающее в рабство, - вот что такое в символическом смыс-
ле Агарь... Ибо написано: «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от 
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два 
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь... А вышний Иерусалим свобо-
ден: он — матерь всем нам» (Гал.4,22-26) 

Итак, Агарь означает плотский разум и плотское восприятие веры, «рождающее в рабство»; а Сарра 
символизирует духовное восприятие Закона Божьего, которое рождает свободных, духовных людей. 

Далее в Книге Бытия рассказывается, как к Аврааму приходит Авимелех и заключает с ним союз. Этот 
царь, убедившись окончательно, что Бог заключил завет с Авраамом, приходит к патриарху и просит ввести 
также и его в этот завет Божий: «И заключили союз в Вирсавии» (Быт.21,22-32) 

Здесь в оригинале — слово <берйт>, «завет»: по преданию, Авимелех вошел в завет Авраамов, т.е. 
стал последователем Единого Бога, принял обрезание, стал жить по заповедям Божьим. Так проповедь Ав-
раама, а также знамения, явленные ему Всевышним, на одних людей действовали сразу, обращая их к спа-
сению, а на других постепенно, приводя их на путь истинный после долгих раздумий и колебаний. 

«И насадил Авраам при Вирсавии рощу и призвал там имя Господа, Бога вечного. И жил Авраам в 
земле Филистимской, как странник, дни многие» (Быт.21,33-34) 

Если говорится, что верующие благословляются вместе с Авраамом, то мы должны помнить, что 
именно идущие по стопам праотца Авраама благословляются, а не только называющиеся его именем; бла-
гословляются живущие, подобно ему, как странники и пришельцы на земле. Авраам — еврей; Авраам — 
странник и пришелец; Авраам — праотец всех верующих; и он, при всем этом, не имел даже собственного 
надела на Святой земле, кроме приобретенной им за серебро гробницы в Махпеле. 

В Послании к Евреям говорится об Аврааме и о его праведных потомках: «Все сии умерли в вере, не 
получивши обетовании, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле; Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в 
мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться» (Евр.11,13-15) 

Авраам мог бы вернуться в город Харран, из которого вышел, и зажить там припеваючи, ведь он, по 
преданию, был сыном высокопоставленного священнослужителя, был богат, и его приняли бы там с распро-
стертыми объятьями. 

«Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11,16) 

8-9 богоявление (Быт.22) 
Одна из очень важных тем Библии – жертва, ее смысл, предназначение и действие. Прежде всего, 

само сотворение мира явилось в каком-то смысле жертвой со стороны Создателя, ибо Он есть Бытие само-
достаточное, имеющее в Себе все необходимое для вечного блаженства. И для того чтобы «дать место» 
другим существам, множеству творений, множеству миров, Всевышний как бы самоограничился, как бы 
«умалил» Свое присутствие в некоторых областях мироздания. Называется это у позднейших толкователей 
Библии древнееврейским словом «цимцум», что означает «сжатие», или «самоограничение» Божественной 
сущности при сотворении мира. Таким образом, само появление мироздания связано с величайшей жерт-
вой; и поэтому в Книге Откровения Иоанна говорится о людях, имена которых написаны «в книге у Агнца, 
закланного от создания мира» (Откр.21,27).  
 Жизнь есть жертва и вне жертвы ее не существует; достаточно вспомнить, что мать жертвует своими 
физическими силами для ребенка, отдает их ему, когда носит его во чреве, подобно тому, как свеча, пла-
вясь, отдает свой воск для горения фитиля. И неорганический мир как бы жертвует собой ради мира расти-
тельного — отдает растениям свою силу, дабы они могли существовать; и растительный мир жертвует со-
бой ради мира животного, доставаясь ему в пищу; и домашние животные жертвуют собой ради человека... 
Ради какой же жертвы существует человек? Какую жертву должен принести он? Отвечая на этот вопрос, мы 
переходим уже в область духовного мира. Особенную, высочайшую жертву призван приносить человек, 
рожденный свыше, человек духовный.  
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В Послании к Римлянам написано: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения вашего» (Рим.12,1) 

В Ветхом Завете есть два основных рода жертв, подробно описанных в Книге Левит: в первой главе 
ее описывается жертва всесожжения, или возношения, при совершении которой животное возносится на 
жертвенник, будучи предварительно очищено и рассечено на части, и сжигается целиком; а в четвертой 
главе описана жертва за грех, когда только кровь жертвенного животного вносится в святилище и служит 
для очищения грехов, тело же отчасти сжигается на алтаре, отчасти вкушается священниками. На Голгофе, 
как мы знаем, была принесена именно жертва за грех. Жертва же, о которой мы будем сейчас говорить, - 
это жертва всесожжения. Она символизирует готовность человека полностью взойти на жертвенник любви, 
чтобы «сгореть» в ее палящем пламени и целиком вознестись к Богу. 

Место жертвоприношения Авраама — гора Мориа. Во Второзаконии, в 12-й главе, с 13-го стиха гово-
рится о том, что не на всяком месте можно приносить Богу жертвы, но только на том, которое Сам Господь 
изберет; а во Второй Книге Паралипоменон, в третьей главе, сказано, что место, на котором царь Соломон 
воздвиг впоследствии Храм и где ежедневно совершались жертвоприношения, — это и есть гора Мориа. На 
этом самом месте возведено было Святое Святых Храма Соломонова, а именно там, где Авраам приносил 
в жертву сына своего Исаака. 

Для того чтобы яснее понять, почему Аврааму было дано столь грозное повеление о жертвоприно-
шении, мы должны помнить, что жертва Исаака является прообразом жертвы Христовой, а также и жертвы 
народа Божьего, всех мучеников, о которых сказано в псалме: «Ты отдал нас, как овец, на снедение, и рас-
сеял нас между народами... Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание» (Пс.43,12-23) 
  «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я» 
(Быт.22,1) Какие «происшествия» имеются здесь в виду? — Описанное выше изгнание Агари и Измаила. 
Второго сына уже не было рядом с Авраамом, и у него остался один только Исаак, единственная надежда 
отца, единственное средоточие всех Божественных обетовании. С ним связывал Авраам исполнение про-
рочества: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы зем-
ли» (Быт.18,18) 

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в 
землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт.22,2) 

Ничего более неожиданного, страшного и непереносимого, очевидно, Авраам услышать не мог. Он 
готов был отдать собственную жизнь Богу, он не раз жертвовал собой, и мы помним, как Бог спасал его по-
всюду и всегда. Он готов был сделать все, что угодно, но это... Сын, который родился у него в столетнем 
возрасте, когда по законам физического естества не мог уже родиться наследник; сын, в котором заключены 
все обетования и которому отдана вся любовь; сын, в котором вся будущность его потомства, и от которого 
должен некогда произойти Мессия... Этот его сын должен теперь умереть — и умереть от его собственной, 
отцовской руки! Мало того, он должен быть вознесен во всесожжение, как это принято у представителей той 
страшной ханаанской религии, которая тогда уже пустила корни в Святой земле и против которой Авраам 
боролся своей проповедью столько лет! Именно ханаанеи приносили детей в жертву кровожадным богам 
своим — Молоху, Ваалу, Астарте... Но ведь Авраам знал величие Бога, любовь Его к людям, те неизмери-
мые благодеяния, которые оказал Бог ему самому... И вдруг Бог требует человеческой жертвы!.. 
   Авраам, мы видим, опять «встал рано утром». Всегда, когда Бог требует жертвы, например: «Изгони 
Агарь и Измаила из дома своего», — Авраам встает рано утром, он не медлит. Когда «Бог дал ему завет 
обрезания, то в «тот же день» были обрезаны Авраам, Измаил и все домочадцы их (Быт.17,23-27). 

«...Оседлал осла своего...» По мысли Оригена, Авраам есть образ духа победившего, властвующего; 
а телесное естество человека (синагога) нередко в Писании уподобляется животному. И вот телесное есте-
ство Авраама, а также плотский разум пытаются воспротивиться, восстать против повеления Божьего; и 
Авраам «оседлал осла своего» — покорил свою душевно-телесную природу. Человек, оседлавший осла, 
есть символ духа, победившего плоть, взнуздавшего ее и направляющего по воле своей, не дающего плоти 
действовать против повеления Божьего. 

«...Взял с собою двоих из отроков своих...» «Отрок» по-древнееврейски — <наар>, что можно пере-
вести и как «служитель». Это слово — производное от глагола, имеющего значение «возбудиться», «встре-
пенуться», «быть резвым», «сильно двигаться». Эти значения глагола связаны с глубоким смыслом рас-
сматриваемого стиха: два отрока, которых взял с собой Авраам, символизируют его волю и чувство — 
наиболее трепетные, возбудимые, бодрствующие, подвижные начала в человеке. Эти две стороны души 
Авраама пришли в согласие с его духом; поэтому сказано, что двух отроков он «взял с собою». 

Он взял с собою и «дрова», означающие кротость и терпение: что ни делай с деревом — руби, жги — 
оно не противится. Терпение же вызывается покорностью низшей природы человека указаниям, или сове-
там, его высшей сущности. Слово <эц> -- «дерево», «дрова», здесь употребленное, созвучно слову <эца> — 
«совет», «замысел», «решение». 

«...И взял с собою... Исаака, сына своего...» Вспомним, что Исаак — это символ внутреннего челове-
ка, духовной радости. Принести в жертву эту радость — самое дорогое, самое любимое, главное, что он 
имел в жизни, — намеревался Авраам. 
  «На третий день возвел Авраам очи свои и увидел то место издалека»... Жертвоприношение Исаака 
одновременно символизирует и смерть, и воскресение его, ибо, хотя он не был убит в буквальном смысле, 



 68 

Авраам все же «вновь получил» его, как воскресшего. Поэтому жертвоприношение Исаака прообразует не 
только смерть, но и воскресение Христа. 

«И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и покло-
нимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; 
взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе» (Быт.22,5-6) 

«И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. 
Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца 
для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе» (Быт.22,7-8) 
  «И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил 
дрова, и, связав сына своего, Исаака, положил его на жертвенник поверх дров» (Быт.22,9) 

 «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт.22,10) 
  «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел ска-
зал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты 
Бога и не пожалел ты сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт.22,11-12) 

Барашек, запутавшийся в кустах, и принесенный в жертву, по мысли Оригена, также был прообразом 
Мессии, «заменяющего» Исаака. Он «запутался в чаще», ибо одновременно был и символом всех тех, кто, 
блуждая по земным путям, не видит выхода из зарослей грехов, заблуждений и страданий и тем не менее 
способен в решающий момент принести жизнь свою на алтарь Божий, умереть в освящение Его имени. И 
таковы были многие мученики, таковы были те, кто освятил свою жизнь смертью во славу имени Божьего. 
Ибо наступал для них тот миг, когда требовалось принять главное решение — умереть в освящение имени 
Божьего или отречься от Бога. И эти люди, какова бы ни была до этого их жизнь, избирали путь святой 
смерти и духовного воскресения. И поэтому овен, запутавшийся в чаще рогами своими, который лег на ал-
тарь Божий вместо Исаака, указывает на Христа, а вместе с тем и на мучеников будущих времен. 

«И нарек Авраам имя месту тому: Господь усмотрит» (Быт.22,14) В оригинале здесь слово <йе-
раэ> — «явится», «покажется». Можно перевести и так: «На горе Господней да является». Через Моисея 
впоследствии дано было предписание о том, чтобы на гору Господню трижды в год являлись все израиль-
тяне мужского пола, дабы совершать жертвы на том самом месте, где Авраам приносил в жертву Исаака 
(Исх.34,23). Этими словами уже предопределено будущее место Святилища, единственного в мире Храма 
Господнего в Иерусалиме. 

«И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба, И сказал: Мною клянусь, говорит Господь, 
что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, То Я благословляя 
благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овла-
деет семя твое городами врагов своих; И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего» (Быт.22,15-18) 

Это наивысшее из бывших Аврааму благословений, ведь здесь как о семени Авраама говорится о 
Христе — том, кто искупит грехи мира (Гал.3,16). И это откровение было дано Аврааму только после того, 
как он сам начертал прообраз великого искупления, возложив Исаака на алтарь. 

А сам Исаак, совершив столь значительный внутренний подвиг, стал заступником за потомков своих, 
родившихся от него как по плоти, так и по духу. В Книге Исайи говорится об этом как бы намеком.  Народ 
Божий обращается здесь к Создателю своему, называя Его Отцом, и произносит такие необычные и не сра-
зу понятные слова: «Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас свои-
ми; Ты, Господи, — Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш»» (Ис.63,16) 

Сущность, значение и цель великого испытания Авраама подробно и обстоятельно изъясняют Св. Пи-
сание и св. отцы и учители Церкви. Сам Бытописатель говорит о необыкновенном повелении, данном пат-
риарху: Бог - "искушал Авраама". Конечно, искушение это было нужно не для Бога, Который, как Всеве-
дущий, знал, что патриарх выйдет победителем из предстоящего ему искушения, но для Самого Авраама и 
для всех последующих поколений. По отношению к самому Аврааму настоящее искушение имело своей 
целью укрепить веру патриарха. Силу и значение глубокой веры Авраама выясняет святой апостол Павел, 
когда говорит: "Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес 
единородного, о котором было сказано: “Исааке наречется тебе семя". Ибо он думал, что Бег силен и из 
мертвых воскресить" (Евр.11,17-19). "Но, по апостолу Иакову, "вера без дел мертва", и потому Авраам 
оправдался от дел "возложив на жертвенник Исаака, сына своего. "Видишь ли, что вера содействовала де-
лам его, и делами вера достигла совершенства" (Иак.2,20-22). 

С другой стороны, пример Авраама имел важное значение для всех последующих поколений, которым 
в великом самоотверженном подвиге патриарха указан достойный подражания пример (ст.14). Наконец, 
искушение Авраама имело и глубокое прообразовательное значение: в жертве Исаака Господь предуказал 
великую голгофскую жертву. Подобно тому, как Авраам не пощадил ради Господа сына своего возлюблен-
ного (12), так Сам Господь "Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас" (Рим.8,32, ср. Ин. 3,16). По 
святому апостолу Павлу Авраам при жертвоприношении Исаака думал "что Бог силен и из мертвых воскре-
сить. Почему и получил его в предзнаменование" (Евр.11,19), т.е. получил его как прообраз воскресения 
Христа Спасителя, последовавшего после Его искупительной смерти.  Именно Исаак исходит из дома отца к 
месту, назначенному Богом для жертвоприношения. Иисусу Христу надлежало выйти из Иерусалима и по-
страдать вне врат его (Евр.13,12), Исаак нес на себе древо для жертвы, Христос нес орудие Своей смерти - 
крест. В том обстоятельстве, что вместо Исаака принесен был овен, предуказывало страдание Христа толь-
ко по человечеству. Его тридневное воскресение предуказывалось тем, что Исаак вернулся живым на тре-
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тий день. 
Ст.15-19: Настоящее обетование есть повторение и заключение всех обетований, бывших Аврааму, и 

потому отличается особенною торжественностью. Обетование о семени, через которое все человечество 
получит благословение, относится к явлению в мир Христа Спасителя, искупившего человечество.  

 
 

Всех богоявлений и откровений Божьих Аврааму было восемь (девять):  
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Первое, в Уре Халдейском (или Харране?), когда Господь повелел Аврааму оставить свое отечество 

(Быт.12,1-3). 
Второе, в Сихеме, где Господь объявил Аврааму, что эта земля будет принадлежать ему. Здесь был 

первый жертвенник Авраама (Быт.12,7). 
Третье, около Вефиля; по разлучении Авраама с Лотом (Быт.13,3,14). 
Четвертое, в ночном видении, когда Авраам вступил в завет с Богом (Быт.15). 
Пятое, при котором Авраам и Сарра получили новые имена и установлено обрезание (Быт.17,1-21). 
Шестое, когда Авраам принял трех странников и узнал о гибели Содома (Быт.18). 
Седьмое, бывшее по случаю изгнания Агари и Измаила (Быт.21). 
Восьмое-девятое, при жертвоприношении Исаака (Быт.22). 
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Когда закончилось это грозное испытание (оно было последним, восьмым (девятым) по счету среди 

всех, им перенесенных), тогда «возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию; 
и жил Авраам в Вирсавии» (Быт.22,19), на юге земли Ханаанской. Этот «колодец», а также «клятва», т.е. 
обетование будущего, — вот то, чем жил Авраам.   

«Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет; вот лета жизни Сарриной. И умерла Сарра в Ки-
риаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее... 
И говорил сынам Хетовым, и сказал: Я у вас пришлец и поселенец... Дайте мне в собственность место 
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для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Сыны Хета отвечали Аврааму 
и сказали ему: Послушай нас, господин наш; ты князь Божий посреди нас; в лучшем из наших погребаль-
ных мест похорони умершую твою» (Быт.23,1-6) 

23,8-20: Разговор Авраама с Эфроном, продавшим ему землю (по св. Иоанну Златоусту, это един-
ственная приобретенная собственность Авраама, что является примером для нас), следует обычному це-
ремониалу сделки, отсюда и обилие формул вежливости. Предложение хеттеянина отдать землю даром – 
также жест вежливости. Постоянные упоминания о том, что разговор происходил в присутствии всех со-
бравшихся у городских ворот, подтверждают законность сделки. 

Пещера эта называется <Махпела>, от глагола <кафалъ> — «удваивать», т.е. — «сдвоенная» пеще-
ра. Предание говорит, что именно в этой пещере были погребены Адам и Ева, и Аврааму, по пророческому 
наитию, это было известно. Адам — праотец всего человечества, а Ева - праматерь. И Авраам — праотец 
всех верующих, а Сарра — праматерь всех праведников, т.е. они — родители обновленного человечества. 
И поэтому они должны быть погребены в той же самой пещере. В ней же впоследствии были похоронены 
Исаак с Ревеккой и Иаков с Лией — все три патриарха с их женами. И только голова Адама, по преданию, 
была похоронена отдельно - на том самом месте, где впоследствии вознесся крест Христа, на Голгофе (го-
ре Мориа, месте жертвоприношения Исаака). И кровью своей Мессия омыл череп Адама, находившийся 
прямо под крестом, что символизировало прощение грехов «ветхому человеку»... 
 

Женитьба Исаака. 
 

Книга Бытия повествует о том, как Авраам послал Елиезера, своего слугу, в ту землю, из которой 
вышел сам Авраам, — в Месопотамию, чтобы оттуда взять жену для Исаака. 
Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. (Быт. 24, 1) 
И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: положи руку твою 
под стегно мое, И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены 
из дочерей ханаанеев, среди которых я живу... (Быт. 24, 2-3) 
Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. (Быт. 24, 4) 

В буквальном смысле имеется в виду земля Арамейская — родина Авраама, где жил Нахор, его 
брат, где жил некогда Фарра (Терах), отец Авраама.   

Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю... (Быт. 24, 5) 
И Авраам, нисходя к нему, к его слабости в вере, объяснил, что помощь свыше будет ему споспеше-

ствовать: «Господь Бог неба, Который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Который 
говорил мне, и Который клялся мне, говоря: «потомству твоему дам сию землю», — Он пошлет ангела Свое-
го пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты бу-
дешь свободен от сей клятвы моей; только сына моего не возвращай туда» (Быт.24,7-8) 

Понятно, что Исаак должен был жить только в земле Ханаанской, обещанной ему и его потомству, а 
с родины Авраама должна прийти к нему жена его. Однако Авраам произносит эти слова, чтобы не сомне-
вался и не мучился Елиезер в пути. И поклялся ему Елиезер. И когда он пришел в Месопотамию, то обра-
тился к Богу, прося знамения. Но Бог еще как бы не был его собственным Богом, он еще не познал Его внут-
ренне так, как его господин Авраам. Елиезер верил Аврааму, и для него Бог был Богом Авраама, поэтому 
именно так он и называет Его. Однако вера в Бога Авраамова — это тоже высокая ступень веры, и потому 
всякая просьба Елиезера исполнялась. Вот Елиезер молится: «И остановил верблюдов вне города, у коло-
дезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи, Боже господина мое-
го Авраама! пошли ее сегодня на встречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот, я стою 
у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; И девица, которой я скажу: «наклони 
кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет: «пей, я и верблюдам твоим дам пить», — вот та, которую Ты 
назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим» (Быт.24,11-
14) 

По мысли св. Иоанна Златоуста, Елиезер как бы ставит условие, просит знамение от Бога. Зная нрав 
Авраама и Исаака, живя с ними в одном доме многие годы, управляя хозяйством, Елиезер хочет видеть в 
этой девушке образец любви к ближнему. Какой-то заезжий купец со множеством верблюдов проходит ми-
мо; ну разве обязан кто-либо не только напоить его, но еще и всем верблюдам его начерпать воды? Притом 
Ревекка — своего рода княгиня в этой местности: Вафуил (Бетуэль), ее отец, очень богат и почитается как 
князь. Представьте себе: княгиня подходит к какому-то проходящему с верблюдами купцу и говорит ему: «Не 
только тебя напою, но еще и всех верблюдов твоих!» И бежит, и приносит ведро за ведром, наполняя коры-
то, из которого верблюды пьют... 

Но вспомним, как относился к пришельцам Авраам, как он любил гостей, как он сидел у входа в ша-
тер во время зноя и ждал; и как увидев странников он поднимался им навстречу и кланялся до земли... И 
тогда мы поймем, что праведным свойственна именно такая любовь к человеку и такое преклонение перед 
образом Божьим в нем и что они делают гораздо более, чем от них ждут. 

«Еще не перестал он говорить, и вот, вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, 
жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее» (Быт.24,15) 

«Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, и пошла вверх. И побежал раб на встречу ей, и 
сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила 
кувшин свой на руку свою, и напоила его» (Быт.24,16-18) 
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Возвращаясь от источника, нужно было снова подниматься в гору: а ведь при этом нелегко лишний 
раз набрать воду, тем более девушке: огромный кувшин (восточные женщины обычно носят его на плече) 
достаточно тяжел. И многократно возвращаться к источнику, вновь и вновь черпать, тем более для незнако-
мого человека, да еще для его скота, — признак не только благородства, но и праведности. Почему бы де-
вушке не сказать: «Вот, на тебе кувшин, и пусть слуги твои носят воду»; или: «У тебя целый караван, неужто 
начерпать некому?..» Ревекка не только не сказала ничего подобного, но с величайшей радостью бросилась 
выполнять просьбу первого встречного... 

«И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются» 
(Быт.24,19) 

«Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь 
путь его, или нет» (Быт. 24, 20-21) - все произошло точно так, как он просил. Именно такое трудно-
выполнимое условие поставил Елиезер, и оно в точности было выполнено — Бог дал ему верный и точный 
знак.   

«Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два за-
пястья на руки ей, весом в десять сиклей золота; И сказал: чья ты дочь? скажи мне; есть ли в доме отца 
твоего место нам ночевать? Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору» 
(Быт. 24, 22-24) 

Имя <Бетуэлъ> — Вафуил — созвучно с «бейт Эль» — «дом Божий», а имя <Милка> созвучно с 
«малка» «царица»: Ревекка «царского рода» и происходит из «дома Божьего». И об этом свидетельствуют 
ее поступки, ее обращение с прохожими, со странниками, потому что те, кто прообразовал Сына Божьего, 
Иисуса Христа, и его учеников, должны были быть нравственно им подобны. Дело в том, что величайший из 
царей земных — Мессия — пришел для того, чтобы послужить, чтобы отдать жизнь свою, чтобы стать ра-
бом рабов на земле; только так можно было искупить падшее человечество. И те, которые причастны к это-
му дому Божьему, к этому царскому роду, тоже ведут себя, как рабы рабов, а не как господа. Когда человек 
превозносится, надмевается, говоря: «Я лучше тебя, я выше тебя, умнее тебя», — это значит, что он раб-
ского сословия; это первый признак раба. Когда человек служит, когда человек живет ради других и испол-
нен любви к людям, этим он показывает, что он царской крови, потому что таков царь Мессия и таковы при-
дворные его. 

«И еще сказала ему: у нас в доме много соломы и корму; и есть место для ночлега» (Быт.24,25) 
А ведь Елиезер не спрашивал о корме для скота, но только о ночлеге. Праведник предупредителен и 

предлагает больше, чем у него просят. И приглашает она, представьте себе это, не одного человека, а це-
лый караван: там же были слуги, десять верблюдов, множество имущества. И Ревекка отнюдь не предпола-
гала, что этот человек приехал к ней как сват. Она думала, что это просто прохожий, заезжий купец; и при 
этом целый караван, несмотря ни на какие труды и затраты, она приглашает в свой дом. Но девица не могла 
бы этого сделать, если бы не была уверена в щедрейшем гостеприимстве своих родственников. Она не 
сомневалась, что ее отец, который был еще жив — Вафуил, как и брат ее Лаван, с величайшим радушием 
примут всех этих людей. 

«И преклонился человек тот и поклонился Господу, И сказал: благословен Господь Бог господина 
моего Авраама, Который не  оставил господина моего милостию Своею и истиною Своею! Господь пря-
мым  путем привел меня  к дому  брата господина моего» (Быт.24,26-27) 

И вот, когда узнали родственники Ревекки, что Авраам послал Елиезера, и что Авраам благословен 
Богом, богат, и у него, бездетного, родился сын, и что все богатство свое — и духовное, и вещественное — 
отдал Авраам Исааку, и что именно их дочь, их сестра избрана невестой, и когда пересказал им Елиезер 
знамение, совершенное Богом в конце его пути, тогда спросил он их: «И ныне скажите мне, намерены ли 
вы оказать милость и правду господину моему, или нет; скажите мне, и я обращусь направо или налево. 
И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело; мы не можем сказать тебе вопреки 
ни худого ни доброго» (Быт.24,49-50) 

«Вот Ревекка пред тобою; возьми и пойди; пусть будет она женою сыну господина твоего, как 
сказал Господь» (Быт.24,51) 

В XIX столетии в Месопотамии были найдены три глиняные таблички, на которых аккадской, т.е. ва-
вилоно-ассирийской клинописью написано было не что иное, как непроизносимое имя Господа, которое в 
Библии считается величайшим и таинственнейшим из Его имен. И относятся эти таблички ко временам Ав-
раама — к XX в. до н.э.; эта находка подтвердила, что в Месопотамии в ту пору жили люди, ведавшие Гос-
пода и знавшие Его святое имя. До этого скептики утверждали, что, мол, Книга Бытия приписывает жителям 
древней Месопотамии то верование, которое было свойственно израильтянам в более поздние века. Но Бог 
устраивает так, что рано или поздно подтверждается абсолютно все, сказанное в Священном Писании. 

И вот рассказывается, как Елиезер вынул серебряные и золотые вещи, посланные в дар родствен-
никам Ревекки, и сказал, что не задержится у них ни на один день, хотя они предлагали ему остаться отдох-
нуть и попировать. 

«Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой; отпустите меня, и я пойду 
к господину моему» (Быт. 24, 56) «Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали 
Ревекку, и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду» (Быт. 24, 57-58) 

И в этом одном слове — весь характер Ревекки (Ривка – связанная), весь ее внутренний мир. Она 
слышала, что Господь предназначил ее в жены праведнику, что Господь определил ее судьбу. И она, как 
некогда Авраам, покорно идет по велению Божью. Конечно, она, как женщина, как более слабое существо, 
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ведома Елиезером, мужем Божьим, Божьей помощью. Но она ни на секунду не усомнилась - оставить ли 
родство, оставить ли дом, в котором выросла, чтобы пойти и стать женой человеку, которого никогда в жиз-
ни не видела; она знает: все, что Бог предуказал, — к благу. 

«И благословили Ревекку, и сказали ей: сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет 
потомство твое жилищами врагов твоих!» (Быт.24,60) 

Древнееврейское выражение <алъфёй ревава> означает буквально «тысячи десятков тысяч», т.е. 
десятки миллионов. Десятки миллионов потомков должны быть у этой женщины, благословенной Богом... 

Насколько вероятно исполнение этого пророчества? Девушке из древнесемитского племени арамей-
цев (семья Ревекки принадлежала к этому культурному народу Сирии и Месопотамии), готовящейся к заму-
жеству, родственники желают, чтобы произошли от нее десятки миллионов людей... Не представляется ли 
это преувеличением, не кажется ли невозможным? Племена тех времен нередко состояли из нескольких сот 
или тысяч человек; чтобы семья разрослась до десятков тысяч, должно было пройти много лет; а уж десятки 
миллионов!.. Но благословение исполнилось буквально: потомство Исаака и Ревекки составляло уже через 
несколько столетий при исходе из Египта миллионы, а потом и десятки миллионов; ибо от нее произошли 
как Иаков, предок израильтян, так и Исав, предок не только идумеев, но, по преданию, и древних римлян; 
численность этих народов возросла до десятков миллионов. 

«И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ре-
векку, и пошел» (Быт.24,61) 

А Исаак пришел из Беэр-лахай-рои; ибо жил он в земле полуденной. (Быт. 24, 62) 
Именно возле этого колодца, колодца «Живого-Видящего-меня», где Агарь некогда встретила ангела Божье-
го, пребывал тогда Исаак. 

При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить... (Быт. 24, 63) 
Интересно: при наступлении вечера человек выходит в поле поразмыслить; что это означает? Ко-

нечно же, молитву. Именно Исаак, как мы уже упоминали, установил предвечернюю молитву. 
«И возвел очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спу-

стилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю на встречу нам? Раб ска-
зал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась» (Быт.24,63-65) 

Мы видим, что Бог послал Исаака навстречу Ревекке, хотя он и не знал об этом, молясь в поле. Так 
во время молитвы исполняются сокровенные чаяния человека. И сам Исаак в момент молитвы, видимо, 
выглядел так, что привлекал к себе особое внимание. Видимо, он был чем-то отличен от прочих встречных. 
Что-то отличает человека истинно молящегося, праведника, от других людей. 

«И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей; и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он 
возлюбил ее» (Быт.24,67) 

Сначала «взял»; потом «она сделалась ему женою»; и только затем «он возлюбил ее». В Библии 
описана и любовь с первого взгляда, возникшая, например, у Иакова к Рахили (Быт.29,9-20), и любовь, при-
ходящая уже после женитьбы, в результате общей жизни, как у Исаака и Ревекки. 

 

Второй брак Авраама на  Хеттуре, рождение детей. Смерть и погребение Авраама. 
 
Быт.25,1-6: «И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Ме-

дана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву, [Фемана] и Дедана. Сыны Дедана были: [Рагуил, 
Навдеил] Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны 
Хеттуры». 

«Хеттура помогает прояснить родственные связи, связывающие Авраама с последующими персона-
жами ветхозаветной истории (Ориген). Тем не менее, поскольку вся история патриарха иносказательна, 
иносказательна и ее заключительная часть, касающаяся брака с этой женщиной (Ориген). Его можно расце-
нивать как продолжение союза с мудростью или как «благоуханный» союз с одной из добродетелей (Ори-
ген). Рождение детей от Хеттуры уподобляется приведению людей к Христу через посредство внешних наук 
(Ориген). С другой стороны, Хеттура символизирует плотских людей, оставшихся даже во времена Нового 
Завета: ее дети получают от Бога дары, но не наследуют Царства (Августин). Вопреки еретикам, пример 
Авраама указывает на допустимость повторного брака по смерти супруги (Августин). По мнению Ефрема, 
дети Хеттуры несли миру весть о Едином Боге; патриарх заключил союз с этой женщиной еще до появления 
новозаветного закона о девстве и целомудрии»

13
. 

«И отдал Авраам все, что было у него, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал 
Авраам подарки, и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточ-
ную» (Быт.25,5-6) 

Как Измаил, так и другие потомки Авраамовы не наследуют основных, важнейших обетований Божь-
их, а только получают «подарки», потому что «в Исааке», сказано, «наречется тебе семя». Только этот внут-
ренний, духовный человек может стать истинным наследником обетования. 

«Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет. И скончался Авра-
ам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И 
погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле» (Быт.25,7-9) 

                                                           
13

 БК. Ч.2. С.169-170. 
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Старость его была «доброй»: несмотря на все тяжелые испытания; жизнью он был «насыщен», так 
как исполнил все, к чему призвал его Господь Бог, и никогда не колебался и не медлил, исполняя волю Бо-
жью. Поэтому он ни о чем не жалел перед смертью, подлинно «насыщен» был жизнью. Авраам чувствовал, 
что исполнил свой долг и завершил свой благословенный путь. И не только жизнь, но и кончина праведника 
приносит благословение: мы видим, что Исаак и Измаил примирились между собой и вместе погребли Ав-
раама... 

И очень важны слова этого стиха: «и приложился к народу своему». Как понимать эти слова? Как по-
гребение в гробнице праотцов? Но, во-первых, Авраам оставил гробницы предков своих в Уре и в Харране. 
И, во-вторых, написано сначала, что он «умер и приложился к народу своему», а уже затем – что был погре-
бен. Подобный оборот речи применяется также при описании смерти Исаака и Иакова. Аарон и Моисей 
умерли на горах, не дойдя до земли Ханаанской, и все же о каждом из них сказано: «приложился к народу 
своему» (Быт.35,29; 49,33; Числ.20,24; Втор.32,50). Эти слова можно понимать только как приобщение духа 
человека к праведным духам его предков (т.е. как явное указание на бессмертие души). Именно это и про-
изошло с духом Авраама. 

 

Исав и Иаков. (Быт.25). 
 
Два сына Исаака – Исав («волосатый», «косматый», родился «в красной рубашке» - образ царской 

мантии)  и Иаков («преодолевать», «одерживать победу») явились родоночальниками двух народов: Идуме-
ев или Эдомитян и Израильтян или Евреев. Несмотря на быстрый рост потомства Исава, младший народ -
потомки Иакова - вскоре превзошел своих братьев и поработил их себе. Окончательно подчинены были 
Идумеи Иоанном Гирканом (за 120 лет до Р.Хр.), который заставил жителей Идумеи принять обрезание, 
когда, таким образом, Идумеи подчинились Евреям не в политическом только, но и религиозно-
нравственном отношении. С этого времени имя Идумеев, как отдельного народа, исчезает из истории. 

С другой стороны, Ирод Великий стал царем, сменив колено Иуды, уже во время Христа (другая часть 
пророчества). Вот почему искал убить Христа, как законного «царя иудейского», противника династии самого 
Ирода. 

В высшем духовно-таинственном смысле судьбы потомков Иакова и Исава имели, по толкованию 
Апостола, прообразовательное значение. Они предуказывали судьбу двух народов - Иудеев, плотских по-
томков Исаака и христиан - верующих из всех народов. Исав, которому по первородству принадлежали осо-
бые преимущества, прообразовал Евреев, которым, как Богоизбранному народу, принадлежали великие 
блага "всыновление и слава, и заветы, и законоположение, и служение, и обетование от них произошел по 
плоти и Искупитель человечества" (Рим.9, 4-5), Иаков был прообразом язычников. Но несмотря на это, 
Евреи не наследовали великих благ обетований, данных отцам их. 

Вместо плотского Израиля в Церковь Христу были призваны верующие из всех народов. Это отверже-
ние плотских потомков Авраама и избрание духовного Израиля и предуказано было в обстоятельствах рож-
дения Ревеккою Исава и Иакова. Это избрание одного и отвержение другого, спасение человека вообще, 
зависит от божественного предопределения, которое основывается на предвидении и правосудии Господа. 

Ст. 12-15. Видение Иаковом таинственной лестницы в Ханаане, по дороге в Харран (в дом Ревекии), 
на месте второго явления Бога Аврраму (тоже Вефиль – Бэт-Эль) можно рассматривать, прежде всего, в 
ближайшем значении по отношению к самому Иакову и затем в духовном или таинственно-
прообразовательном смысле по отношению к божественному устроению спасения человеческого рода. 

По отношению к Иакову, оставившему отеческий дом, окруженному чуждыми народами, идущему в от-
даленную землю, таинственное видение показывало, что Иаков, не оставлен без покровительства, что Гос-
подь бодрствует над одиноким странником, охраняет его через Своих ангелов. Поэтому Господь ободряет 
Иакова, обещая ему Свое покровительство во всей его последующей жизни и благополучное возвращение в 
землю обетованную. 

В общем же плане божественного домостроительства о спасении человечества видение Иакова пояс-
няло и дополняло прежние обетования об Искупителе. Оно предуказывало, что несмотря на отпадение че-
ловека от Бога, Господь бодрствует над падшим человечеством, что Бог, промышляя о человеке, невидимо 
посылает на землю ангелов для служения людям, ищущим спасения (Евр. 1,14), и что в определенное вре-
мя Сам Господь сойдет на землю. Своим схождением и воплощением в потомстве Авраама, Исаака, Иакова 

Господь соединит небо с землею, падшее человечество примирит с Богом. Сам Христос Спаситель за-

свидетельствовал исполнение прообразовательного видения Иакова на Себе, когда сказал Нафана-

илу, а в лице его всем апостолам "отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восхо-

дящих и нисходящих к Сыну Человеческому" (Ин.1,51). Словами этими Спаситель выразил ту мысль, что 
соединение неба с землею, предуказанное в видении Иакову, вполне осуществлялось теперь, с пришестви-
ем на землю Сына Человеческого, Второго Лица Святой Троицы. Отсюда лестница, указывавшая на прише-
ствие Сына Божия, по толкованию Церкви, прообразовала Матерь Божию Деву Марию, чрез Которую со-
вершилось воплощение Христа Спасителя. Поэтому Церковь в своих песнопениях прославляет Богоматерь, 
как Лестницу "юже Иаков виде, по ней же сниде Бог, вознеся нас" (тропарь по 3 песне канона в четв. утр. 3 
гл.). 

Лестницею Богоматерь, по объяснению церковных песней, именуется потому, что чрез Нее "воистину 
нам Бог споживе схождением божественным и живот подаде человеком" (тропарь по 5 песне канона в пяти. 
утр. 6 гл.). Поэтому повествование о видения Иаковом таинственной лестницы полагается Православною 
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Церковью, как паремийное чтение в богородичные праздники (вместе с чтениями из книг Притч. 9,1-11 - о 
Премудрости и пророка Иезекииля 44,1-4 о вратах затворенных). 

Обетования, которые изрекает Господь в первый раз Иакову, уже неоднократно изречены были его 
отцу и деду. Это - обетования о наследовании Иаковом и его потомками земли Ханаанской, о многочислен-
ности его потомства и о благословении через семя патриарха всех народов земли. 

Ст. 16-22: Проснувшись, Иаков засвидетельствовал, что Господь показал Свое особенное присутствие 
на месте бывшего ему видения, с благоговейным страхом патриарх сказал, что здесь Дом Божий и врата 
небесные, т.е. здесь Бог особым образом явил Свое присутствие подобно тому, как дом (дворец) царя и 
ворота города (где в древности производился суд), явились обычным местом присутствия царя. Памятником 
бывшего ему богоявления Иаков поставил камень, служивший ему изголовьем, возлил на него елей, слу-

живший символом милости и благодати Божьей и дал имя этому месту Вефиль, что значит дом Божий. По 
смыслу обета, произнесенного при этом Иаковом, камень, поставленный им, должен быть для Него домом 
Божьим, т.е. местом священным - храмом. По преданию, это место – гора «Мориа», где в дальнейшем будет 
Иерусалимский храм (однако, где же тогда пребывал Салим – древний город, в котором царствовал Мел-
хиседек?) Кроме сего, по тому же обету Иаков обещал посвятить Богу десятую часть своего имущества. 
Можно думать, что десятина, посвящавшаяся в подзаконные времена скинии, в патриархальное время упо-
треблялась на дела благотворительности (ср. Втор.14,28-29). 

Приход в Харран к Лавану, встреча с Рахилью у колодца (Ефрем – важный образ «воды живой»: 
Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Моисей и Сепфора, Иисус и самаритянка). «Рахиль» - Божья «овца». 
Семь лет служил за нее, но был обманут Лаваном (получил в жены старшую Лию). Затем – еще семь лет за 
Рахиль. 

Цезарий Арльский: Лия («изнемогать», «истомляться», «обессилеть», слаба глазами) – образ 
иудейского народа, а Рахиль («ходить», «двигаться», возлюбленная Богом (Иаковом)) – образ язычников. 
Сначала дана Лия, лишь потом Рахиль. Но служба в любом случае ради любимой Рахили. 

 

Дети Иакова 

От Лии От Рахили 

 От наложницы Зелфы 
(«пылать», «гореть» 
страстью) 

11. Иосиф («прибавлять») От наложницы Валлы 
(«изнуриться», «ветхая») 

1. Рувим  
(«смотрите, сын») 

7. Гад («счастье») 12. «Бен-они» (сын 
страдания моего) –  

5. Дан («суд») 

2. Симеон (Шим’он) 
(«слышать») 

8.Асир («блаженство») назвала Рахиль перед 
смертью; 

6. Неффалим («мое 
бдение», «состязание») 

3.Левий 
(«прилепляться») 

 Вениамин («сын 
десницы») – назвал Иаков 

 

4. Иуда («хвалящий 
Господа») 

   

9.Иссахар («сущность 
воздаяния») 

   

10.Завулон 
(«обитать») 

   

 
Возвращаясь на родину после многолетнего пребывания у Лавана, на берегу потока Иавока в уедине-

нии вознес молитву Богу о спасении от предстоящих опасностей.  
1. Лаван не хотел отпускать зятя, и после встречи Иаков увидел многочисленных Ангелов, охраняющих его 

(«Маханаим» - «два лагеря»). 
2. Исав (400 всадников). 

Здесь ночью Иакову явился некто, боровшийся с ним до зари (24). Видя как бы невозможность побо-
роть Иакова, он повредил бедро патриарха и последний его не хотел отпускать, пока тот не даст ему благос-
ловения (25-26). 

Тогда таинственный борец дает патриарху новое имя и объясняет значение этого имени (27-28). На 
вопрос же Иакова о его имени, он ответил, что его не нужно знать патриарху, и после сего благословил Иа-
кова (29). Знаменательное событие, совершившееся на берегу потока Иавока, патриарх увековечил именем, 
которое он дал месту таинственной борьбы: «Пенуэл» («вид Божий») (30). Для самого Иакова памятником 
таинственной борьбы осталась его хромота, а для потомков патриарха событие это увековечилось обычаем 
не есть жилы животного при бедре (31-32). 

Ст.24: С Иаковом боролся: 
1. Сам Бог (Иоанн Златоуст). 
2. Ангел (блаж. Августин, Ефрем Сирин). В данном случае борьба прообразует Христа, показавшего 

силу и слабость Иакова (Христос поддался на Кресте, но и повредил бедро Израилю). На это указывает, во-
первых, имя, данное патриарху - Израиль, что означает "сражаться с помощью Божьей", «видящий Бога». 
Далее сам Иаков дает месту таинственной борьбы наименование Пенуэл (слав. "вид Божий"), что значит 
лицо Божие, указывая этим на (то, что он находился в особенном близком общении с Богом и остался жив) 
"я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя" (30). Значение же таинственной борьбы для самого 
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Иакова выясняется словами, "ты боролся с Богом (или Ангелами – Элохим), и человеков одолевать бу-
дешь". Этими словами внушалось Иакову, что беспокойство его напрасно, что боязнь его пред братом не 
имеет оснований, что Иаков в силах одолеть врага. Таким образом, молитва Иакова, некогда хитростию 
предвосхитившего права первородства, принадлежавшие Исаву (25,29-34; 27,1-40), склонила божественное 
правосудие на милость. Иаков своею верою, молитвою и упованием на божественное милосердие как бы 
победил гнев Божий. 

Этим указывалось, что чистосердечное раскаяние и молитва всегда могут склонить гнев Божий на ми-
лость. В этом отношении борьба Иакова с Богом, по мнению св. отцов и учителей Церкви, имела таинствен-
ное значение, прообразуя великое таинство искупления человечества, предуказывая, что настанет некогда 
время, когда божественное правосудие преклонится на милость к падшему человеку и человечество прими-
рится с Богом через Христа Спасителя. 

При таком общем значении борьба Иакова с Богом и частные обстоятельства, сопровождавшие ее, 
имели преобразовательное значение. Подобно Иакову, уединившемуся для молитвы, и Христос Спаситель 
пред Своими страданиями отделился от учеников для молитвы, в которой просил Отца Небесного, да мимо 
идет от Него чаша страданий. Подобно Иакову, боровшемуся ночью с Богом, Иисус Христос имел молитвен-
ное борение с правосудным гневом Божьим за грехи человечества, которые он подъял на Себя и за которые 
Он должен был умереть. Но как Иаков мужественно выдерживал борьбу с Богом, так и Христос с мужеством 
совершил подвиг страдания: во время борьбы бедро Иакова было повреждено, так и Христос после перене-
сения искупительного подвига имел на теле Своем язвы страданий. 

Ст. 25-32: Божественный борец, конечно, с намерением не одолевает Иакова, чтобы дать борьбе то 
таинственное значение, которое Господу было благоугодно соединить с нею. Но при этом Господь повре-
ждает сустав бедра патриарха. Это нужно было для уверения Иакова в том, что борьба, вынесенная им, 
была действительным событием. А в то же время это указывало, что Иаков не должен был превозноситься 
и приписывать себе победу. Словами "отпусти Меня" Господь выражает ту мысль, что Иаков достаточно 
укреплен для перенесения предстоящих ему испытании. Но Иаков уже видел в таинственном борце необык-
новенного человека и потому просит его благословения. 

По словам пророка Осии, благочестивый патриарх плакал и умолял Господа об этом благословении 
(12,4). Благословляя Иакова, Господь дает ему новое имя "Израиль". Это имя должно было указывать на ту 
борьбу, которую патриарх вынес. Вместе с тем, оно должно было подкреплять его в последующей деятель-
ности, в духовно-нравственной борьбе с искушениями. Господь давал понять, что при божественном снис-
хождении человеку даются неограниченные благодатные силы для спасения. 

Вопрос Иакова об имени таинственного борца нельзя понимать в том смысле, что патриарх совер-
шенно не представлял, с кем он имеет дело: ниже (ст.30) сам Иаков называет таинственного борца Богом и 
месту борьбы дает наименование Пенуэл -Лицо Божие. Слова патриарха, выражая прежде всего желание, 
чтобы Господь полнее явил ему Себя и Свое божеское существо, в то же время заключали в себе просьбу, 
чтобы Господь обстоятельнее раскрыл ему великую тайну Своего милостивого отношения к грешному чело-
вечеству в деле искупления. Но так как для человека вообще невозможно совершенное познание боже-
ственной сущности, а тайна искупления для ветхозаветного человека была открыта под образами, то Гос-
подь не дает ответа на пытливый вопрос Иакова. Своими словами: "на что ты спрашиваешь о имени Моем? 
(оно чудно)" (21,1). Господь внушает Иакову, что желание его не может быть удовлетворено, что он уже до-
статочно укреплен для встречи с братом и потому должен довольствоваться тем, что открыто ему, не прони-
кая в то, что человеку знать еще невозможно. 

 Это было благословение Ангела, а затем, после выхода из Сихема (из-за события с Диной, за кото-
рую хеттеян жестоко наказали Симеон и Левий) в Вефиль – повторяются обетования уже Богом. Несомнен-
но, что это было то благословение, которое Господь неоднократно изрекал Аврааму, Исааку и самому Иако-
ву - благословение, которое вместе с материальными благами давало патриарху великие духовные блага. 

В Мамре (Хевроне) – встреча с Иаковом, похороны его обоими братьями. В Вифлееме – рождение 
Вениамина и смерть Рахили. Ее рабыню Валу защищать некому, и с ней переспал первенец Рувим, огорчив 
Иакова. 

Тема 19.  

История Фамари (Быт. 38) и закон ужичества (Втор.25,5-10) 
 

Неприятность совершилась и с другим сыном Иакова, Иосифом. По зависти братьев, он был продан 
в Египет, как раб. Одним из продавших, но пришедших в чувство, был четвертый сын Иосифа, Иуда. Гос-
подь дал ему возможность почувствовать, каково оно – отцу лишиться любимого сына. 

«В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому 
имя: Хира. И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней. Она 

зачала и родила сына; и он нарек ему имя: Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Онан. И 

еще родила сына [третьего] и нарекла ему имя: Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его.  

И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред 

очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на 

ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда 

входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было 

пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его». 
Буквальный смысл греха Онана – преступление закона ужичества (Втор.25,5-10). 
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По мнению преп. Кассиана, грех Анана был разновидностью блудной страсти (БК. Ч.2, С.36). По Ори-
гену, «всякий, кто сеет плоть» (оскверняется семенем) и «собирает дела плоти на земле» - умерщвляется 
Богом» (БК. Ч.2, С.307). 

«И сказал Иуда Фамари, невестке своей [по смерти двух сыновей своих]: живи вдовою в доме отца 
твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал [в уме своем]: не умер бы и он подобно братьям его. 
Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. 

Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стри-
гущим скот его, сам и Хира, друг его, Одолламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в 
Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрыв-
шись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену.  
И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое [И не узнал ее]. Он поворотил к 
ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь 
ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада [моего]. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока при-
шлешь? Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, кото-
рая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало 
свое и оделась в одежду вдовства своего.  

Иуда же послал козленка чрез друга своего Одолламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но 
он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Енаиме при дороге? 
Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители 
места того сказали: здесь не было блудницы. Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали 
над нами смеяться; вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. 

Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она 
беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала 
сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и 
трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему. И не познавал ее 
более». 

Кирилл Александрийский: «В истории об Иуде и Фамари опять-таки описывается для нас тайна до-
мостроительства нашего Спасителя» (БК. Ч.2, С.307). Но в чем? 

Иоанн Златоуст: То, что Фамарь хранила свое вдовство и решилась на поступок только после отказа 
Иудой в Шеле, показывает, что цель ее была – «не похоть плотская», а «чтобы не остаться без имени» (БК. 
Ч.2, С.307).  

Ефрем: поразительно, что праматерью рода Спасителя становится «дочь необрезанных». Иуда со 
временем оправдал ее, приняв в свой дом «за двух других сынов», и не взяв в жены ни ее, «потому что она 
была женой двух первых его сыновей», и никакой другой женщины, «потому что она была матерью двух 
других его сыновей» (БК. Ч.2, С.309). 

Златоуст: таким образом, он убедился, что не Фамарь была причиной смерти Шуа и Онана, а их злой 
нрав (БК. Ч.2, С.309). 

«Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука [од-
ного]; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый. Но он 
возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему 
имя: Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара». 

Златоуст: Порядок рождения Зары (Восток) и Фареса (Преграда, разделение) прообразует отноше-
ния между Церковью и синагогой. Первенец, с красной лентой – Зара, но «отступил» для Фареса. После же 
исполнения закона опять явился отступивший, т.е. Зара – иудейский порядок уступил место Церкви. 

Иероним: Красная нить указывает на будущие страдания Спасителя. 
 

Тема 20. История Иосифа (Быт. 37; 39-50) 
 

«Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 
семнадцати лет» (Быт.37,1-2) 

Удивительно начинается рассказ об Иосифе. Обычно в Библии, когда излагается родословие — 
<тольдот> — того или иного лица, перечисляется целый ряд его предков или потомков. Здесь же говорится 
о родословии Иакова так, словно у него был один только сын — Иосиф! А как же остальные дети? Но дело в 
том, что Иосиф в то время действительно был в духовном смысле единственным преемником Иакова. Дру-
гие братья, как мы вскоре увидим, тогда еще не были достойны своего высокого призвания, еще не доросли 
до его осознания, что лучше всего видно из истории продажи ими Иосифа. Поэтому все духовное родосло-
вие Иакова как бы заключалось в Иосифе. Сам Иаков, будучи пророком, конечно, знал об этом и «любил 
Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его» (Быт.37,3) 

«Сыном старости» Иакова собственно был Вениамин — он родился последним. Но Иосиф, первенец 
любимой жены Иакова — Рахили, был «сыном старости его» в ином смысле: отец предугадывал, что имен-
но Иосифу суждено будет покоить и лелеять его в последние годы жизни (как это и сбылось после пересе-
ления Иакова в Египет). В течение семнадцати лет Иаков растил и воспитывал Иосифа, и с такой же нежно-
стью и чуткостью Иосиф в течение семнадцати последних лет Иакова ухаживал за отцом... 
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«Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отро-
ком, с сыновьями Баллы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до 
отца их» (Быт.37,2) 

Иосиф был пророком, а призвание пророка — не только возвещать будущее, но и содействовать 
благочестию, наставлять людей в заповедях Господних. Поскольку же наблюдение за братьями, духовное 
руководство ими было свыше поручено Иосифу, то он и доводил все, что делали братья, до сведения отца. 
Все это было весьма необычно, потому что традиция предписывала старшим братьям опекать младших, 
здесь же все обстояло наоборот. Но что же делать, если именно Иосиф и только он, обладал в то время 
пророческим даром между братьями! В этом источник трагического разлада в семье Иакова и того страшно-
го поступка братьев, о котором речь впереди. 

Первый всплеск ненависти братьев рожден ревностью: они не могут вынести, что отец любит Иоси-
фа больше них, и поэтому не в состоянии говорить с ним дружелюбно. В оригинале сказано, что они не мог-
ли говорить с ним <лешалом> — «к миру», «мирно». 

Затем описываются сны Иосифа: о снопах и о звездах, поклонившихся Иосифу (причем в последнем 
случае ему поклонились и солнце с луной).   

И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть 
нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его (Быт.37,7—8) 

«За сны» — потому что Господь в них явил превосходство Иосифа; а «за слова» — потому что сам 
Иосиф мог бы скрыть свои сны, однако по наивности и простодушию сказал о них братьям, и те поняли, 
насколько чист душою отрок, даже не подозревающий об их зависти. Вторая степень ненависти описана 
здесь: если первая — это зависть к тому, что отец предпочитает Иосифа, то вторая — это зависть к избра-
нию Божьему. Согласно первому сну, Иосиф избран для владычества на земле. Ведь жатва происходит на 
земле, поэтому и поклонение здесь символизирует власть земную. Жатва указывает также на завершение 
судьбы, осуществление усилий всей жизни, «урожай» земного пути. Все это и исполнилось впоследствии, 
когда Иосиф стал властвовать в Египте. 

Иной смысл имеет второй сон Иосифа: если снопы были на земле, то светила — на небе; второй сон 
говорит уже об избрании в Царстве Небесном. 

И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за 
сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? 
(Быт.37,10) 

То, что при каких-то условиях могли бы поклониться Иосифу отец и братья, это еще понятно; но его 
мать Рахиль к тому времени уже умерла. Поэтому речь в пророческом сне идет уже не о земной жизни, а о 
небесной.  

По мысли св. Амвросия Медиоланского и св. Ипполита Римского, сны Иосифа – это прообраз, про-
роческое видение не жизни самого Иосифа, а пришествия Мессии (БК, Ч.2, С.292). 

Особенно это касается второго сна, истолкованного св. Амвросием как символ Воскресения (ведь 
мать Иосифа уже умерла), а 11 звезд – апостолов (а не иосифовых братьев, «когда тьма зависти сделала их 
темными и мрачными, (т.к.) они потеряли сияние звезд, потому что погасили в себе свет любви»). Солнце 
же и луна, по мнению Цезария Арльского, - евангельские Иосиф и Дева Мария (БК, Ч.2, С.293). 

Более того, бл. Ипполит Римский справедливо видит в последнем сне пророчество о Мессии, т.к. 
«Иаков и Рахиль не назывались солнцем и луной, и не так произошло, как было во сне». Не говоря о том, 
что Рахиль была уже мертва, «Иосиф, встретив своего отца, сам пал и поклонился ему» (БК, Ч.2, С.294). 

Св. Иоанн Златоуст отмечает, что братья правильно понимают этот сон, но, будучи ослеплены умом, 
отказываются признать истину, которую установил Сам Бог (БК, Ч.2, С.292). 

И вот этого братья уже совсем не могли простить Иосифу. Итак, перед нами три ступени зависти и 
ненависти: во-первых, зависть к человеческому предпочтению; во-вторых, ревность к Божественному благо-
словению в делах земных; и, в-третьих, ревность к Божественному избранию в мире будущем. Таким обра-
зом, братья Иосифа открыто восстают против Божьего определения. Правда, они не вполне верят, что 
Иосиф пророк; и когда Иаков посылает своего сына проведать братьев, то они говорят друг другу: «Вот, 
идет сновидец; Пойдем теперь,  и убьем его...  и увидим,  что будет из его снов» (Быт.37,19-20) Следо-
вательно, братья хотят по дерзости и неверию испытать, подлинно ли воля Божья была явлена Иосифу в 
его снах. 

Иосиф в это время был послан Иаковом проведать своих братьев, пасущих в Сихеме, и заблудился. 
«И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?» 

(Быт.37,15) Кто этот «некто», не сказано; видимо, это не человек, а ангел. Он назван <иш> - «муж», а это 
одно из названий ангелов (ср. Дан.10,5; Зах.2,1-3). 

«Он сказал: я ищу братьев моих. И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они 
говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими» (Быт.37,16-17) 

Даже если слышал человек речь его братьев, как мог он узнать, что эти люди — братья Иосифа? Яс-
но, что он «слышал» более, нежели доступно человеческому слуху. 

И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, 
чтобы убить его. Они хватают Иосифа, снимают с него драгоценную разноцветную одежду и кидают его в 
ров. Один только Рувим хочет спасти Иосифа и возвратить отцу. Именно по совету Рувима братья не уби-
вают Иосифа, а ввергают в ров живым (ср. Быт.37,20 и 37,21-24). Но Рувим удаляется, и в этот момент Иуда 
предлагает продать Иосифа проходящим мимо купцам-измаильтянам. 
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И братья продают Иосифа за двадцать серебреников, а те, купив столь прекрасного юного раба, от-
возят его в Египет, надеясь получить за него от какого-нибудь вельможи гораздо большую цену... 

Братья же берут одежду Иосифа и окунают ее в кровь заколотого козла. Одежду приносят отцу со 
словами: «...Посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет». Иаков погружается в безысходный траур и го-
ворит: «Это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф» (Быт.37,33) 

И отец раздирает одежды свои, посыпает голову пеплом и сетует: «С печалью сойду к сыну моему в 
преисподнюю» (Быт.37,35).   

В Египте Иосифа покупает Потифар, начальник стражи фараона, высокопоставленный вельможа. И 
с этого времени благословение почиет на всем его доме. Потифар видит это и отдает все хозяйство свое в 
руки Иосифа (Быт.39,1-5). Господь не оставляет Иосифа в рабстве; но Иосифа постигает искушение, дабы 
вера его и надежда на Всевышнего еще более окрепли. 

Искушение приходит через жену Потифара, влюбившуюся в Иосифа, который «был красив станом и 
красив лицем» (Быт.39,6). По агадическому преданию, десять мер красоты Господь определил для всего 
мира; из них девять достались Иосифу Прекрасному, а одна была разделена между остальными людьми в 
разных поколениях... Согласно Агаде и Корану (12, 30-31), жена Потифара Зелика, или Зулейка, рассказала 
о своей любви подругам. Те стали укорять ее, и тогда она предложила им: «Приходите ко мне и взгляните на 
него сами». Женщины сидели за столом и чистили ножами апельсины, и в тот момент, когда вошел Иосиф, 
все они порезали себе пальцы, засмотревшись на его красоту... 

Жена Потифара начинает соблазнять Иосифа, но тот противостоит соблазну, напоминая ей о запо-
ведях Божьих: «Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; 
Нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же 
сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт.39,8-9) 

Однажды эта женщина схватила Иосифа за одежду, но тот, оставив одежду в руках ее, убежал... 
(Быт.39,11-12) Эпизод с одеждой и здесь указывает на перемену в состоянии души праведника, на его смя-
тение. Оскорбленная в своих чувствах, униженная, жена Потифара оставив при себе одежду как веществен-
ное доказательство, «кликнула домашних своих и сказала им так: посмотрите, он привел к нам еврея ругать-
ся над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом» (Быт.39,14) 

И по возвращении мужа говорит о том же и ему: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко 
мне ругаться надо мною, но, когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал 
вон» (Быт.39,17-18) 

Иосиф  даже  не  возражает  против  обвинения; его совершенная кротость, его абсолютная предан-
ность Богу, провидение им судеб Божьих заставляют его смириться. Он полностью предает в руки Создате-
ля все дальнейшее течение событий, полагаясь лишь на Него. Да и, собственно говоря, возражения ни к 
чему бы ни привели: вряд ли египетский вельможа поверил бы рабу больше, чем своей жене. Иосифа  ввер-
гают   в   темницу.   Казалось   бы,   для  него   нет  больше никакой надежды.  Брошенный в тюрьму без суда 
и следствия,  он может провести в ней всю жизнь, как это нередко бывало (да и теперь случается) в деспо-
тических государствах. Древнеегипетская тюрьма - это  подземная смрадная темница  (кое-где  на Востоке  
до  сих  пор тюрьмы представляют собой подземные ямы); в оригинале темница так и названа — <бор> — 
«яма»,  «ров» (Быт.41,14). Первый ров,  в  который  братья  бросили  Иосифа,  прообразно  указывал  на 
другой ров — темницу, где он теперь оказался. Оба эти рва символизируют Египет, который в Священном 
Писании, в свою очередь, является образом нашего дольнего мира — мира, где души страдают, — и имену-
ется <Мицраим> — «ущелья», «тесноты». Поэтому об Иосифе сказано, что он был «низведен»,  «спущен» в 
Египет (Быт.39,1): по-древнееврейски <гурад> - от глагола <йарад> - «спускаться»,  «нисходить». И при вся-
ком описании переселения в Египет из Святой земли Библия пользуется этим глаголом. 

Итак, Иосиф брошен в тюрьму. Но там вместе с ним оказываются двое придворных фараона - вино-
черпий и хлебодар. Оба они, по-видимому, находятся в «предварительном заключении», их дела еще рас-
сматриваются. И вот Иосифа, которого Бог не оставляет и в тюрьме, начальник темницы приставляет к этим 
придворным, чтобы прислуживать им. Оба придворных видят необычные сны, а поскольку древние египтяне 
были привычны к толкованию снов (в Египте был даже особый разряд жрецов, специализировавшихся на 
этом), то, проснувшись, они погружаются в печаль. Иосиф спрашивает их о причине печали. Придворные 
отвечают: «Нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? 
расскажите мне» (Быт.40,8) 

И виночерпий рассказывает о своем сне: ему приснилась виноградная лоза с тремя ветвями; на ней 
показались цветы, а затем появились ягоды; он их сорвал, выжал сок в чашу и подал ее фараону. И Иосиф 
объясняет сон: три ветви — это три дня; через три дня вернет фараон виночерпия во дворец и будет он, как 
прежде, подносить фараону вино. 

Хлебодару же приснились три корзины, которые стояли у него на голове, а птицы клевали из них 
хлеб. И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его: три корзины — это три дня; Через три дня фараон 
снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя (Быт.40,18—
19) 

Все это сбывается. По-видимому, отрава была найдена в пище, предназначенной для стола фарао-
на, и следствие, которое велось во дворце, за оставшиеся три дня окончательно установило вину хлебодара 
и невиновность виночерпия. И Иосиф, прощаясь с виночерпием, обращается к нему с такими словами: 
«Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и 
выведи меня из этого дома» (Быт.40,14) 
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Онако, сразу же после выхода из темницы «не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл 
его» (Быт.40,23) 

Прошло более двух лет, и фараон увидел сон, очень его напугавший: в этом сне вышли из Нила 
семь тучных коров, а после них вышли семь тощих коров и проглотили тучных, однако сами не стали от это-
го тучнее. И еще приснились фараону семь полновесных колосьев, растущих на одном стебле, а вслед за 
ними выросли другие семь, иссушенные восточным ветром и тощие, и они «проглотили» полновесные коло-
сья. Никто из жрецов, толкователей и мудрецов египетских не смог объяснить этот сон фараону. 

И вот тогда-то виночерпий вспомнил об Иосифе: «И стал говорить главный виночерпий фараону и 
сказал: грехи мои вспоминаю я ныне; Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебо-
дара под стражу в дом начальника телохранителей; И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снил-
ся сон особенного значения; Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей; мы рас-
сказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением; И как он истолко-
вал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен» (Быт.41,9-13) 

Фараон тотчас велит привести к нему Иосифа. И говорит Иосиф фараону: «Это не мое; Бог даст от-
вет во благо фараону» (Быт.41,16) 

В тридцатилетнем возрасте предстает Иосиф перед фараоном: уже тринадцать лет находится он в 
Египте (Быт.41,46). Иосиф - абсолютный праведник; свои духовные дарования он не приписывает себе, а 
сразу говорит, что они посланы ему свыше; он каждым словом обращает людей к Господу. Иосиф, однако, 
заботится не только о славе Божьей, но и о чести своих ближних. Когда он повествует о своей судьбе вино-
черпию и просит вступиться за него и вывести его из темницы, его слова звучат так: «Упомяни обо мне фа-
раону, и выведи меня из этого дома, Ибо я украден из земли евреев; а также и здесь ничего не сделал, за 
что бы бросить меня в темницу» (Быт.40,14-15) 

Иосиф не упоминает о преступлении своих братьев, умалчивает он и о коварстве жены Потифара. 
Не говорит он ничего и о своих заслугах, а только отрицает за собой какую-либо вину. Ибо праведник при-
зван быть ходатаем, защитником людей, а не их обвинителем. 

Когда фараон послал за Иосифом и его вывели из темницы, он «переменил одежду свою» 
(Быт.41,14): это символ того, что Господь дал ему новую силу пророчества, большую, чем прежде. Всякий 
раз, когда речь заходит о перемене одежды, символически это означает перемену, происшедшую в душе 
праведника. 

Толкуя сон фараона, Иосиф четырежды упоминает Бога, подчеркивая Его промысел и Его заботу о 
фараоне и Египте (Быт.41,25,28,32). Этим праведник старается обратить царя и придворных к истинной 
вере. Он говорит: то, что сон повторился дважды, указывает на его истинность (ср. Иов.33,14-18). А значе-
ние сна таково: вышедшие из Нила семь тучных коров означают семь лет изобилия в Египте, а семь тощих 
коров — это семь лет голода, которые наступят после изобилия. Все пропитание Египта зависит от Нила: 
Египет орошается разливами этой великой реки, а не дождями. Поэтому урожаи будущих лет - «коровы туч-
ные и тощие» — выходят из Нила. И фараон должен, по словам Иосифа, усмотреть разумного и мудрого 
человека, который собрал бы хлеб наступающих урожайных лет и создал бы для страны большой запас 
пищи на все годы голода. 

«И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух 
Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, 
как ты; Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом 
я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою. И 
снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, воз-
ложил золотую цепь на шею ему» (Быт.41,38-42) 

Облачались в виссон и носили золотые цепи египетские жрецы, к которым и был этим актом причис-
лен духовидец Иосиф. Из письменных памятников Древнего Египта известно, что одной из основ религии 
этой страны было учение о двойниках: у каждого человека, в том числе у фараона, существует двойник, с 
которым таинственно связана его жизнь. Соединение и взаимное узнавание двойников приносит благо их 
душам, а взаимное отвержение и взаимная ненависть ведут обоих к страданиям. Именно этим можно объ-
яснить столь быструю реакцию фараона на слова Иосифа: двойники, согласно древнеегипетским воззрени-
ям, были связаны не только наяву, но и во сне, поэтому они могли толковать сны друг друга. И фараон, 
узнав в Иосифе своего двойника, сделал его «вторым после себя». В древнееврейском оригинале употреб-
ляется слово <мишнэ> — «второй», и буквально это место можно перевести так: «И он посадил его в колес-
ницу второго, которая (или «который»?) у него» (Быт.41,43). 

«И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах» (Быт.41,44-45), что значит по-древнеегипетски «пи-
тающий жизнь» и в то же время созвучно древнееврейскому «открывающий тайное». Иосиф получает титул 
египетского жреца высокого посвящения. И дальше сказано: «И дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера,  
жреца Илиопольского» (Быт.41,45) 

Имя жены Иосифа — Асенефа (Аснат) — означает «служительница богини Нейт», богини мудрости, 
приблизительно соответствующей греческой Афине. Отец Асенефы был жрецом бога Она, т.е. Озириса. 
Иосиф, таким образом, вводится в египетское жречество и становится причастен к тайнам религии Египта. 
Очевидно, очень сложной и важной была духовная задача Иосифа: он должен был, не опровергая открыто 
постулаты египетской религии, заняв положение верховного вельможи и видного жреца, постепенно приве-
сти египетский народ к познанию Единого Бога. Об этом прямо говорится в псалме: в Египте Иосиф 
«наставлял вельмож  его по своей  душе и старейшин его учил мудрости» (Пс.104,22) 
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Очевидно, сразу это сделать было невозможно. Мы помним, что в Египте уже проповедовал Авраам, 
и его проповедь принесла свои плоды. А деятельность Иосифа, по-видимому, отразилась на произведенной 
гораздо позже религиозной реформе Аменхотепа IV, или Эхнатона, — великого фараона, который сделал 
первую попытку ввести государственный монотеизм. Правда, единственным божеством был признан не Гос-
подь Бог, а бог света Атон, чьим символом стал солнечный диск, но при этом Эхнатон упразднил всех других 
богов. Некоторые исследователи в самом имени «Атон» усматривают созвучие с древнееврейским словом 
рш <Адон> — «Господин», «Господь», которое могло войти в египетский язык еще во времена Иосифа. Да и 
после смерти Эхнатона, когда Египет возвратился к официальному политеизму, сохранилась традиция рас-
сматривать различных богов как «ипостаси» единого Амона, или Атума-Ра, что нашло отражение во многих 
храмовых гимнах. Библия сообщает, что при исходе евреев из Египта многие египтяне, которые боялись 
Бога Израилева и молились Ему, избежали небесных кар и присоединились к сынам Израилевым, покинув 
Египет (Исх.9,20 и 12,38). Это тоже своего рода «поздние плоды» деятельности Иосифа: народ Египта отча-
сти был подготовлен к признанию Единого Бога. 

Но вот проходят семь лет изобилия, и наступают годы неурожая не только в Египте, но и в Ханаане. 
И Иаков посылает своих сыновей в Египет — единственную страну, где можно купить хлеб. Иосиф же спас 
своей мудростью от голодной смерти не только египтян, но и окрестные народы, получающие теперь продо-
вольствие в Египте... Иосиф узнает братьев своих, пришедших к нему за хлебом, а они, конечно, узнать его 
не могут, - они видят перед собой египетского вельможу и даже не подозревают, что это их брат. Кроме того, 
Иосиф за прошедшие двадцать лет, очевидно, сильно изменился. К тому же он специально общается с бра-
тьями через переводчика, чтобы они ничего не заподозрили (Быт.42,23). Так сбылась первая часть давнего 
сна Иосифа: братья поклонились ему лицом до земли (Быт.42,6). По преданию, Иосиф знал, что братья его 
придут в Египет именно в такой-то день, и это пророческое предвидение позволило ему безошибочно ука-
зать слугам, кого, откуда и когда следует привести прямо к нему в дом... 

И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и 
сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи... И вспомнил Иосиф сны, 
которые снились ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей (Быт.42,7-
9) 

Соглядатаи — <мераглйм> — буквально «обходящие», «разведчики», - это те, которые приходят во-
ровским путем, чтобы высмотреть что-то себе на пользу. И таково было духовное состояние братьев Иоси-
фа в тот момент, когда они пришли к нему: они еще не раскаялись в том, что содеяли в юности. Иосиф по-
этому иносказательно описывает их духовное состояние. Соглядатаев в древности присуждали к смерти. А в 
Законе Божьем сказано: «Кто украдет человека и продаст его... должно предать его смерти» (Исх.21,16). 
Братья же как раз «украли» Иосифа у отца и продали его. Такие нераскаявшиеся грешники считаются как бы 
«соглядатаями». Иосиф очень точно охарактеризовал духовное состояние своих братьев. 

Он отдает их под стражу на три дня, а потом связывает у них на глазах одного их них, именно Си-
меона, и оставляет его а Египте. Остальным же братьям он говорит, что до тех пор не поверит в их чест-
ность, пока они не приведут к нему своего самого младшего брата — Вениамина, которого Иаков не отпу-
стил на этот раз от себя. Иаков при этом сказал: «Не случилось бы с ним беды» (Быт.42,4). Он, наверное, 
мог подозревать, что братья испытывают не самые добрые чувства к его любимцу Вениамину, второму сыну 
Рахили. Иосиф же хочет видеть Вениамина не только потому, что у них общая мать, но и потому, что Вени-
амин не участвовал в продаже Иосифа (он тогда был еще мал). 

И Иосиф отпускает братьев, а серебро, которое они заплатили за хлеб, велит тайно подложить в их 
дорожные мешки, дабы им было с чем вернуться вновь за пищей. Но Симеон остается заложником в Егип-
те... Почему же именно Симеон? Первенцем Иакова был Рувим, а Симеон — вторым его сыном. По обыча-
ям Востока, младшие братья беспрекословно должны подчиняться старшим. Рувим, как мы помним, хотел 
вернуть Иосифа домой и предотвратил его убийство. Когда же Рувим на время удалился, братья продали 
Иосифа, и, вернувшись, Рувим уже ничего не мог сделать. Не только пророческим наитием, но и из разгово-
ра братьев, полагавших, что вельможа их не понимает, Иосиф мог узнать обо всем этом (Быт.42,21-24). 
Слова Рувима свидетельствовали о том, что он не виноват в продаже Иосифа. «Точно мы наказываемся за 
грех против брата нашего», — догадываются братья, оказавшись в беде. А Рувим напоминает: «Не говорил 
ли я вам: не грешите против отрока? но вы не послушались». И вот потому Иосиф заключает в узы именно 
второго по старшинству брата — Симеона, как имевшего высший после Рувима авторитет, но не предотвра-
тившего преступления.  

Непосредственным же инициатором продажи брата был Иуда (Быт.37,26-27). Его Иосиф не заклю-
чает в узы, но оставляет во главе братьев, чтобы тот, наконец, пришел к  покаянию. Цель Иосифа  —  при-
вести  всех  братьев в  состояние полного  раскаяния. Только  в   этом  случае  к  братьям  возвратится утра-
ченная благодать Божья, и они,  подобно своим отцам, примут водительство Святого Духа и станут истин-
ными сотрудниками Иосифа в просвещении  Египта, в распространении истинной веры. А как побудить че-
ловека полностью раскаяться в содеянном? Для этого надо поставить его на место и в положение того, кому 
он причинил зло, заставить его испытать те же чувства, тот же страх и те же душевные страдания... 

И вот братья возвращаются к отцу, и по истечении некоторого времени они снова начинают просить 
Иакова, чтобы он отпустил их в Египет за хлебом, потому что заласы кончаются. Иаков не хочет отпускать с 
ними Вениамина: это его последняя надежда, последний сын любимой жены, память о ней. Но Иуда, стоя-
щий теперь во главе братьев, ручается перед отцом за безопасность отрока: 
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«Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его; если я не приведу его к тебе и не поставлю его зред 
лицеи твоим, то останусь я виновным пред тобою во зев дни жизни»  

Братьев возглавляет именно Иуда, ибо ему суждено стать праотцом царского рода в Израиле (Быт. 
49,10). Иуда поручился, и Вениамин был все-таки отпущен. Иосиф, увидев его между братьями, ощущает к 
нему необыкновенную любовь: «Воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во 
внутреннюю комнату я плакал там» (Быт.43,30) 

И он сажает братьев вместе с собою за стол, а затем отправляет в путь и наполняет их мешки зер-
ном, Но тайно велит Иосиф подложить свою драгоценную серебряную чашу в мешок Вениамину. И когда 
братья уже выходят из города, Иосиф посылает царедворца догнать их и заявить, что они отплатили его 
хозяину злом за добро, украв драгоценную чашу, по которой он гадает (у египетских жрецов были специаль-
ные гадательные чаши — они найдены в пирамидах). Братья, конечно, отрицают это, повторяя: «Мы люди 
честные». Царедворец осматривает их мешки, начиная со старшего и кончая младшим, чтобы усилить дра-
матичность ситуации, и находит, наконец, чашу в мешке Вениамина. И тогда братья раздирают одежды свои 
и говорят: «Бог нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках 
нашлась чаша» (Быт.44,16) 

И вот братья вновь пред лицом Иосифа и слышат его слова: «Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет 
мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему» (Быт.44,17) 

Тогда вперед выступает Иуда — главный виновник продажи Иосифа, головой отвечающий теперь 
перед отцом за Вениамина: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не 
прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон» (Быт.44,18) 

И он напоминает, как «господин» спрашивал: «Есть ли у вас отец или брат?» И как ответили братья, 
что у них есть отец старец; и как не хотел Иаков отпускать Вениамина; и как Иуда поручился перед ним... 

«Теперь если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душею которого свя-
зана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет; и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с 
печалью во гроб... Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть 
идет с братьями своими» (Быт.44,30-33) 

Между человеческими душами бывает иногда особая мистическая связь; есть души, составляющие 
некое единство, — так душа Иакова была соединена с душами Иосифа и Вениамина. Не может Иуда пере-
жить бедствие, которое постигнет его отца при новой скорбной вести. Много лет прошло со времени прода-
жи Иосифа. Иуда сильно изменился, много страданий перенес он за эти годы. Умерли два его сына и жена, 
много других тяжелых переживаний выпало ему на долю. Все эти события, описанные в 38-й главе Книги 
Бытия, последовали за продажей Иосифа и явились, конечно, наказанием за это преступление. Недаром 
повествование о них «вклинивается» в историю Иосифа... И вот теперь Иосиф достигает своей цели: ставит 
Иуду в такое положение, когда он решается стать рабом вместо Вениамина и этим искупает свой грех перед 
Иосифом, Полное раскаяние Иуды, а вместе с ним и остальных братьев совершается... 

И за этим следует один из самых драматичных, самых прекрасных эпизодов Книги Бытия: 
Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех. 

И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали  
египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: я — Иосиф, жив ли еще отец мой? Но 
братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним» (Быт.45,1-3) 

И вот Иосиф открывает наконец своим раскаявшимся братьям великий замысел Божий, проявив-
шийся в его и их судьбе: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому 
что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни»  

Позже, после смерти отца, Иосиф скажет им об этом по-другому, еще более решительно подчеркнув 
благую цель Провидения, проявляющуюся даже через злые дела людей: «Вот, вы умышляли против меня 
зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» 
(Быт.50,20) 

Теперь же Иосиф только вскользь упоминает о злом замысле братьев, ибо они полностью раская-
лись перед Богом и перед ним... Иосиф велит привести Иакова к нему. Сыны Израилевы должны теперь 
жить в Египте, дабы учить египтян Богопознанию. Но вслед за тем им предстоит пережить страшное египет-
ское рабство, о чем Бог говорил Аврааму, и ожидать избавления — исхода, который наступит через 430 лет 
после заключения завета с великим патриархом (Быт.12-14 и Исх.12,41). 

Когда братья возвращаются к Иакову уже как посланники Иосифа, они приносят ему потрясающую 
весть: «Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он 
не верил им» (Быт.45,26) 

Тот, кто считался умершим, жив, он словно бы ожил, воскрес, и теперь властвует над всем Египтом! 
Но сказано, что сердце Израиля «смутилось» от этой вести, не сразу поверил он ей, не сразу принял ее, 
какое-то время оставался в неверии, требовал доказательств... Когда Иаков поверил этой вести, «ожил дух» 
его. И сразу же вслед за этим он снова «стал Израилем»: «И сказал Израиль...» (Быт.45,27-28). «Ожил дух» 
— это значит, что Дух Святой, Дух пророчества вновь оживил Своим присутствием дух праотца, и тот стал 
«Израилем» - «сущностью властвующей, поющей, зрящей Бога». Этому великому событию еще предстоит 
осуществиться в будущем: это встреча Израиля с Иисусом Христом, принятие Благой Вести. Когда Израиль, 
сопоставив все свидетельства, окончательно убедится в том, что Мессия жив, тогда «оживет дух его», Изра-
иль снова станет народом пророков (Иоил.2,27-28; Зах.12, 9-14 и 13,1-2). 
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Итак, Иосиф принимает и поселяет Израиля в Египте с почетом, отдельно от египтян (Гесем, Раам-
сес). Формально объяснение фараону такой избранности Израиля звучит как стремление не оскорбить 
местных жителей: ведь евреи – скотоводы, т.е. пасут тех животных, которым в Египте поклонялись. 

И в конце 47 главы описываются результаты экономически-реформаторской деятельности Иосифа в 
Египте. Когда голод захватил простых египтян, и они не могли платить налогов, он предложил им вместо 
того, чтобы умирать с голоду, продать землю и быть рабами фараону, чтобы последний заботился о достат-
ке их житниц и сельскохозяйственных работ, как своих подданных. Налог – пятая часть доходов (20%), что 
интерпретируется комментаторами (Ориген) как начало современного государства, в отличие от свободной 
жертвы Богу (десятины). 

Рабами фараону (государству) стали все египтяне, кроме жрецов (к которым относился Иосиф) и из-
раильтян. 

 

Тема 21.  

Пророческое благословение Иаковом сыновей. Смерть и погребение Иакова 

(Быт. 48-50) 
 

После того как Иаков прибыл в Египет, Иосиф привел к нему сыновей своих, родившихся у него в 
Египте — Ефрема и Манассию, чтобы дед благословил их. Манассия был первенцем, однако Иаков возло-
жил правую руку свою на голову Ефрема, а левую — на голову Манассии (Быт.48,13-20). 
Иаков, великий пророк, благословляет не только внуков своих, но и колена, которые от них произойдут, ибо 
он видит далекое будущее. И действительно, колено Ефрема стало впоследствии более мощным и значи-
мым, чем колено Манассии. Именно из него вышел преемник Моисея — Иисус Навин. Иаков благословил 
своих внуков, возложив на них руки крестообразно, и сказал при этом: «Гобою будет благословлять Изра-
иль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Такое крестообразное благословление со-
держит в себе мистическую тайну, указывая на будущие времена, когда на кресте будет принесена великая 
жертва, благословляющая и освящающая мир... 

«И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов 
ваших» (Быт.48,21). Иаков предрекает исход из Египта. Подобно ему и Иосиф перед смертью предсказал 
это событие: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей 
в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог по-
сетит вас, и вынесите кости мои отсюда» (Быт. 50,24-25) 

Перед кончиной патриарх Иаков призвал своих сыновей, чтобы возвестить им, что будет с ними в 
"грядущие дни" (1-2). 

Затем каждому из своих сыновей патриарх предрекает будущую судьбу его потомства (3-28). 
Благословив своих сыновей, Иаков дал им завещание, чтобы они похоронили тело его в пещере 

Махпела (29-32), после чего Иаков возлег на смертный одр и мирно "приложился к народу своему" (33). 
Ст. 1-2: Выражение "в грядущие дни" в Священном Писании означает не просто неопределенные по-

следующие дни, но время определенное, известное и ожидаемое. Таким временем для Иакова и его потом-
ков, прежде всего, было время наследования земли обетованной, предсказанное Господом патриархам и 
ими ожидаемое. С другой стороны, ожидаемыми последними днями для ветхозаветной церкви вообще было 
время пришествия на землю спасительного семени Жены, т.е. Мессии. В этом последнем смысле выраже-
ние "в грядущие дни" употребляется в Ветхом Завете (Числ. 24,14; Иер. 30,24). 

Новозаветные писатели точно также полагают время пришествия на землю Христа Спасителя "в по-
следние дни" (Евр.1,1-2), "полноту времен" (Гал.4,4), "последние времена" (1 Петр.1, 20). Таким образом, 
изрекая пророческие благословения своим сыновьям, патриарх Иаков созерцал судьбу своих потомков в 
земле обетования, в мессиански-пророческом же смысле он видел исполнение своих благословений во дни 
Мессии - Спасителя. 

Ст. 3-4. Рувим был "начатком чад" Иакова, его первенцем, рожденным во всей крепости физических 
сил патриарха. С первородством в патриархальные времена соединялись немаловажные преимущества, 
первенец был главою рода, он получил двойную часть наследства, ему принадлежало право священства. Но 
этих преимуществ первенец Рувим лишается Иаковым; двойная часть наследства уже ранее дана была 
Иосифу в лице двух его сыновей, главенство над родом ниже дается Иуде, священство впоследствии дано 
было Левию. 

Страстность, грубая чувственность Рувима, его кровосмешение вместе с Валлою, наложницею отца 
(35,22) были причинами, по которым Рувим лишился прав первородства. 

Предсказание патриарха исполнилось в точности; колено Рувимово в последующей истории еврейско-
го народа никогда не занимало выдающегося положения. После выхода евреев из Египта, во время сорока-
летнего странствования, представители колена Рувимова - Дафан и Авирон вместе с Левитом Кореем, вос-
стали против Моисея и Аарона и хотели захватить рувимляне гражданскую власть, принадлежащую Мои-
сею, а Корей - власть первосвященника, бывшую достоянием Аарона, но восстание их не имело успеха; 
возмутители со своими союзниками погибли (Числ. 16). 

Впоследствии при завоевании и разделении земли обетованной колену Рувимову достался удел в 
южной части восточной заиорданской страны, где рувимляне занимались скотоводством, мало принимая 
участия в судьбе израильского народа (Суд. 5,15-16), и ранее других утратили свою политическую самостоя-
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тельность. 
Ст. 5-7: В словах, обращенных к Симеону и Левию патриарх вспоминает жестокость братьев при изби-

ении сихемлян за оскорбление, нанесенное Дине (36 гл.). В наказание за это, братья осуждаются на разде-
ление и рассеяние во Израиле, т.е. на жизнь, после будущего разделения земли обетованной на уделы, в 
рассеянии между другими коленами. Действительно, при разделении земли обетованной, колено Симеоново 
получило наследие среди удела сынов Иудиных (Ис.Нав.19,1); при этом участок, доставшийся колену Си-
меонову, оказался столь недостаточным, что представители колена должны были оружием приобретать 
себе владения за пределами земли обетованной - в горе Сеир и в долине Герарской (1 Пар. 4,38-43). Пре-
дание, кроме того, добавляет, что ввиду недостаточности земельного удела, наследованного коленом Се-
мионовым, представители колена расходились по всей земле обетования в качестве книжников и законни-
ков, учителей и воспитателей юношества. 

Что касается колена Левиина, то слова патриарха исполнились на нем с буквальною точностью. Коле-
но Левиино не получило самостоятельного удела, для жительства же Левитам из всех колен было выделено 
48 городов. Впоследствии своею ревностью по Боге, своими заслугами (Исх. 32,26-29; Числ. 25,10-13) Ле-
виты искупили вину своего родоначальника. Наказание, изреченное Иаковым Левию, Господь обратил для 
его потомков в благословение, сделав Левитов Своим жребием и наследием (Втор. 33, 8-11). 

Ст. 8-12: Словами "Иуда! тебя восхвалят братья твои... поклонятся тебе сыны отца твоего" - Иуде да-
ется одно из прав и преимуществ первородства - главенство над родом. Исполнение этого пророчества от-
части можно видеть уже во время сорокалетнего странствования евреев по пустыне (Числ. 2,3,10,14) и впо-
следствии, при завоевании Ханаана (Суд. 1,1-2), когда колено Иудово стоит во главе других колен. 

Но в собственном смысле первенство колену Иудову досталось тогда, когда из этого колена был из-
бран царь (Давид), роду которого было обетовано наследие вечного престола (2 Цар7, 12-16). Затем, указы-
вая на успешную борьбу Иуды с врагами, Иаков силу могущества и величие колена Иудина изображает по-
степенно возрастающим. Сначала Иуда уподобляется молодому льву похожим на которого Иуда является в 
период окончательного завоевания земли обетованной, когда после смерти Иисуса Навина колено Иудово 
во главе других колен начало истребление хананеев (Суд. 1,1-2). Затем колено Иудово уподобляется льву, 
который возвращается с добычи. Можно понимать в смысле сравнения колена Иудова с могучим и высоким 
деревом, которое вырастает "от леторасли" - от низкого и едва заметного сначала молодого побега. Таким 
образом, львом, возвращающимся с добычи, Иуда представляется в царствование Давида, который в своих 
победоносных войнах покорил окружающие языческие народы и необыкновенно расширил пределы своего 
царства. Наконец, Иуда уподобляется львице, которая уснула и которую никто не осмелится потревожить. 
Таковым Иуда явился в первую блестящую половину царствования Соломона, когда Израиль под скипетром 
Иуды мирно покоился, не тревожимый своими врагами (3 Цар. 4,20-25). 

Самое замечательное место в этих стихах и во всей главе в целом пророчество о Примирителе. Важ-
ность этого пророческого места требует более тщательного его рассмотрения. Это место в славянской Биб-
лии читается так: "Не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его, дондеже приидут отложения ему, и той 
чаяние языков" (10). По смыслу этого стиха, первенство, главенство, царская власть - представляются 
неотъемлемыми от Иуды до пришествия Мессии. Эта мысль, несомненно заключающаяся в 10 стихе, в раз-
личных текстах и переводах выражена неодинаково. В еврейском тексте читается "не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, пока не придет Примиритель (доколе не придут в Шило) и Ему покорность 
народов". По смыслу этого чтения царская "скипетр" и законодательская власть не отойдут, не будут отняты 
от Иуды до пришествия Примирителя. Очевидно, что это последнее имя приложимо только ко Христу Спа-
сителю, Который примирил падшее человечество с Богом и иудеев с язычниками (2 Кор. 5,18-19; Еф. 2,14-
18). С другой стороны, слова: "и Ему покорность народов" не могут относится к какому-нибудь земному царю, 
а вполне приложимы только к Мессии (Исх. 11,10). Наконец, мессианский смысл слов Иакова под-
тверждается точным историческим исполнением пророчества. Самостоятельная правительственная власть, 
принадлежавшая колену Иудову, была отнята от него перед рождением Христа Спасителя, когда Иудеею в 
качестве царя управлял Ирод Идумеянин. 

Мысль еврейского подлинника в разных переводах выражена другими словами. Возможно, что пере-
водчики вместо "Шило" "Примиритель" читали "шелло" (ему-же) и потому перевели "отложенная ему". Оче-
видно, что в общем мысль этого перевода одинакова с современным еврейским текстом. Патриарх, по 
смыслу перевода 70-ти, говорит, что царская власть не отнимется от Иуды до тех пор, пока не придет все 
предназначенное, преопределенное, т.е. Тот, Кому царская власть должна принадлежать по преимуществу. 
Но царская власть над всеми народами принадлежит Самому Мессии, (как об этом свидетельствует Свя-
щенное Писание (Исх. 9,6-6; Иер. 23,5, Дан.2,44, Мих.5,2). Поэтому древние еврейские таргумы (халдейские 
переводы) передают пророчество патриарха словами: "Мессия, Ему же принадлежит царство". 

Как уже отмечалось, со времени кончины патриарха Иакова и до пришествия Христа Спасителя обе-
щанный скипетр всегда оставался в колено Иудовом. Около времени пришествия Христа государство 
иудейское начало быстро клониться к окончательному падению. Через несколько десятков лет после рожде-
ния Мессии, Иерусалим и храм были разрушены до основания и существование еврейского государства 
прекратилось. 

Изображая богатство удела, имеющего достаться Иуде, Иаков говорит, что удел этот будет так богат 
виноградом, что Иуда будет привязывать к виноградным лозам свой рабочий скот, виноградного вина будет 
так много, что Иуда будет мыть в вине свои одежды, очи его будут блестеть от вина, а зубы - белеть от мо-
лока. Указанный на естественные богатства удела, доставшегося Иуде, в Писании встречается немало 
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(Песн. 1,13; Числ. 13,24). 
Кроме ближайшего исторического смысла пророческое благословение Иаковым Иуды, св. отцы и учи-

теля Церкви, при несомненном мессианском смысле 10 стиха, объясняют в высшем таинственном смысле, 
в приложении к потомку Иуды - Христу Спасителю. По этому изъяснению, сравнение Иуды со львом может 
относится к Иисусу Христу, Который в Апокалипсисе называется "львом от колена Иудина" (5,5). Нерушимый 
покой льва указывает на смерть и воскресение Христа Спасителя. Под лозою в таинственном смысле разу-
меется также Христос Спаситель (Ин. 15,2), а под кровию гроздьев Его искупительная кровь. Ослица "сын 
ослицы", привязанные к этой лозе, указывают на призвание в Церковь Христову иудеев и язычников, причем 
ослица, как носящая ярмо, прообразовательно указывало на Иудею, состоящих под игом закона Моисеева, 
а "жребец" или молодой осел предуказывал народ из язычников, не знавших законного ига. Последними 
словами ("блестящи очи (его) от вина") указывается на божественную красоту воскресшего Христа Спасите-
ля. 

Ст.13: Восточною границею удела, доставшегося впоследствии колену Завулонову (Ис.Нав.19,10-16), 
было Галлилейское (Генисаретское озеро), а с Запада от Средиземного моря его отделяла узкая полоса 
финикийских владений. Это соседство с торговыми и предприимчивыми финикийцами, в частности, с боль-
шим торговым городом древности Сидоном, заставило потомков Завулона заняться морскою торговлею 
(Втор. 33,18-19; Суд. 5,27). 

Ст.14-15: Иссахару, по смыслу славянского текста, Иаков предсказывает занятие удела в средине 
земли обетованной. Действительно, колено Иссахарово при разделении Ханаана получило в наследие одни 
из центральных участков (Ис.Нав.19,17-23). 

Здесь, ввиду необыкновенного плодородия своего удела, сообразно с своим характером (1 Пар. 
12,32), Иссахар занялся мирным трудом земледельца. По еврейскому тексту, будущая торговая жизнь Исса-
хара представляется под образом сильного работящего осла. 

Ст.16-18: Пророчество Дану о происхождении от него самостоятельных судей исполнилось на судии 
Самсоне, который происходил из колена Данова (Суд. 13,1-2). Что касается сравнения Дана со змеем, угры-
зающим коня и поражающим всадника, то по мнению толковников, здесь указывается на хитрость и ковар-
ство, которыми отличались потомки Дана. Эти свойства от части видны из истории Самсона (Суд. 13-16), но 
еще яснее выразились в похищении потомками Дана идолов из дома Михи и при завоевании города Лаиса 
(Суд. 17-18). Слова, которыми заканчивается благословение Дана: "На помощь Твою надеюсь. Господи!" 
можно понимать в том смысле, что Дан должен свое благополучие основывать не на своей хитрости и ко-
варстве, а на Боге. Некоторые толковники, в виду того, что в 7 гл. Апокалипсиса, в видении запечатленных 
рабов Божиих, из всех колен Израильских опущено колено Даново, думают, что из этого колена произойдет 
антихрист. К этому последнему врагу человечества вполне приложимы слова патриарха о хитрости и ковар-
стве змея (2 Сол. 2, 3-10). 

Ст.19: Гаду Иаков говорит: "толпа будет теснить его", указывая этим на постоянные нападения врагов, 
которые будут теснить колено Гадово. История свидетельствует, что колено 

Гадово, получившее удел в восточно-заиорданской половине обетованной земли, в соседстве с раз-
личными хищническими племенами, неоднократно подвергались нападениям со стороны последних. Так, во 
времена судей потомков Гада в продолжение 18 лет утесняли Аммонитяне (Суд. 10,7-9), враждебно отно-
сившиеся к колену Гадову и совершавшие над ним страшные жестокости (Ам. 1,13). Но Гад, по словам Иа-
кова, будет успешно бороться со своими врагами, преследуя их по пятам. Победоносною борьбою с Аммо-
нитянами, утеснявшими колено Гадово, прославился, например судия Иеффей Галаадитянин (Суд. II). В 
позднейшие времена колено Гадово, вместе с коленом Рувимовым, полуколеном Манассииным успешно 
боролись с Агарянами и другими аравийскими племенами (1 Пар.5,18-22). 

Ст.20: Удел, доставшийся колену Ассирову при разделении Палестины, занимая самую крайнюю се-
веро-западную оконечность земли обетованной, заключал в себе плодоносные земли около горы Кармила 
(Ис.Нав.19,24-31). 

Богатые хлебные произведения этих земель Ассир мог, согласно с пророчеством Иакова, доставлять 
ко дворам иудейских, израильских и финикийских царей, владения которых были в соседстве с уделами 
Ассира. 

Ст.21: По принятому еврейскому тексту "Неффалим - торевинф рослый, распускающий прекрасные 
ветви" и по славянскому переводу: "Неффалим стебль распускающаяся..." - благословение, изреченное Иа-
ковым Неффалиму, можно понимать в смысле указания на богатый участок, который имело наследовать 
колено Неффалимово. Сравнение колена Неффалимова с деревом, простирающим свои ветви в разные 
стороны и увенчивающимися прекрасным венцом из листьев, вполне согласно с историческою судьбою это-
го колена при наследовании обетованной земли. Область колена Неффалимова от берегов Генисаретского 
озера постепенно возвышается до горной группы Ливана, корень терефинфа покоится на берегах озера, 
красивые города - это ветви простирающиеся от него, а горная цепь Ливана есть вершина, которой он за-
канчивается. 

Ст. 22-26: Обращаясь к Иосифу, патриарх прежде всего вспоминает враждебное отношение к нему 
братьев, но эти козни братьев не имели успеха, потому что Иосиф находился под покровительством Госпо-
да. Затем, Иаков призывает на Иосифа, т.е. на колено Ефремове и Манассиино, происшедшие от него "бла-
гословение небесное свыше" - благовременные дождь и росу "благословение земли имущия вся" - плодоро-
дие земли, "благословение сосцев и ложесн" - изобилие скота и многочадие. 

Из последующей истории Израиля известно то выдающееся положение, которое заняло среди других 
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колен Ефремове колено, что было предуказано Иаковым еще ранее, в благословении им своих внуков. При 
разделении земли обетованной при Иисусе Навине колено Ефремове получило один из лучших участков. Во 
времена Судей колено Ефремове неоднократно заявляет свои права на 

первенство - (Суд.8,1-2,12,1). Впоследствии при разделении Еврейского царства на два - Иудейское и 
Израильское, во главе отделившихся 10 колен стоит колено Ефремове и первый царь Израильский Иерово-
ам был ефремлянин (3 Цар. 12). С этого времени в царстве Израильском колено Ефремове занимает пер-
венствующее место и потому в пророческих речах десятиколенное царство нередко называется просто Еф-
ремом. 

Ст.27: Сравнение Вениамина с хищным волком, который утром выходит на добычу и вечером делит 
её, указывает на воинственный характер вениамитян. Своею воинственностью потомки Вениамина засвиде-
тельствовали в последующей истории евреев неоднократно. Судия Аод вениамитян своим геройским подви-
гом освободил соотечественников от рабства Моавитян (Суд. 3,14-30). По указанию книги Судей, вениами-
тяне вели вначале успешную войну против всех соединенных колен Израильских (20-21). Из колена Вениа-
минова был избран первый царь народа еврейского Саул, военные подвиги которого в первую половину его 
царствования создали ему славу. Некоторые толковники в словах Иакова о Вениамине видят указание на 
святого апостола Павла, который, происходя из колена Вениаминова (Фил.3,5), сначала преследовал Цер-
ковь Христову, а потом в пользу ее приносил "добычу" - души спасенных его проповедию. 

Ст.29-33: Завещание Иакова о перенесении его тела в пещеру Махлела ("пещера сугубая") свиде-
тельствует о его глубокой вере в истинность и непреложность божественных обетований. Очевидно, что 
несмотря на те благоприятные условия, при которых потомки Иакова поселились в Египте, он считал землю 
египетскую местом только временного их пребывания, с верою взирая на землю обетования. С этою землею 
Иаков соединил исполнение великих обетований, данных его отцам и ему самому. Со времени Ноя, родона-
чальника народов, до великих пророков народа Божия не было произнесено более ясного, более замеча-
тельного пророчества, чем рассмотренное нами пророчество Иакова, родоначальника народа израильского. 
В своих сыновьях Иаков видит пред собою колена Израилевы и в необыкновенном просветлении духа изре-
кает им их будущую историю. Во всеоружии веры он приподнимает таинственный покров будущего и возве-
щает события, сокрытые во мраке времен. Величественно он разделяет между своими сыновьями обето-
ванную землю, как будто бы она уже принадлежала ему и пророчески нарекает судьбу ее будущих на-
чальников, как бы видя ее перед собою. Из боговдохновенных слов Иакова, как из своего семени, выросла и 
развилась вся последующая история народа Божия, начиная от исхода его из Египта и кончая пришествием 
на землю Божественного потомка Иакова по плоти - Господа нашего Иисуса Христа. 

 

Тема 22.  

Книга Исход. Наименование, авторство, время, место, цель написания. Деление по 

содержанию. Богослужебное использование. 
 

У евреев вторая книга Моисея называется Веэлле-шемот ("И вот имена") - по начальным словам. 
Славяно-русское наименование "ИСХОД" есть перевод с греческого "ЭКСОДОС" и указывает на главный 
предмет ее содержания, так как в ней говорится об исходе евреев из Египта. 

Книга Исход написана Моисеем в пустыне Аравийской по принятии от Бога законов религиозных и 
гражданских. 

Цель написания усматривается в том, чтобы, во-первых, показать исполнение завета, данного Богом 

Аврааму - о наследии земли Ханаанской, во-вторых, увековечить те законы, которыми должны были руко-

водствоваться евреи в последующие времена, в-третьих, изложить в преобразованиях тайны Церкви ново-
заветной. 

В книге Исход подробно описывается событие исхода евреев из Египта, с указанием обстоятельства, 
ему предшествовавшего, сопровождавших его и последующих ему. Можно думать, что первою промысли-
тельною целью исхода евреев из Египта было Синайское законодательство - узаконение Ветхого Завета. 
Отсюда все содержание книги Исход, соответствующее периоду от смерти Иосифа до устроения скинии на 
второй год по выходе из Египта (рассказом о чем и оканчивается книга), может быть разделение на две ча-
сти: историческую (1-18) и законодательную (19-40). 

В первой части описываются страдания евреев в Египте, послужившие поводом возвращения и изве-
дения их из этой страны (1), потом рождение, воспитание и жизнь Моисея до его призвания к изведению 
евреев из Египта (2-4), затем - самое призвание Моисея и казни, посланные Богом на египтян для того, что-
бы заставить их отпустить евреев (5-11), и наконец, самый выход евреев из Египта по совершении Пасхи, 
переход через Чермное море и путешествие их до горы Синая (12-18). 

Во второй, законодательной части сначала описываются обстоятельства, при которых был дан Закон 
на Синае – нравственных и гражданских, скрепленных вступлением евреев в Завет с Богом (20-24). Далее – 
законов богослужебных об устроении скинии и священства (25-31); в заключение, после рассказа о наруше-
нии и восстановлении завета (32-34), описывается устроение скинии (святилища, «скинии свидения», «ша-
тра встреч») и учреждении священства (35-40). 

Второй книгой Моисеевой сохраняется на вечные времена память о таком великом событии, как исход 
из Египта. Значение этого события усматривается из того, что в память его, по Божий) повелению, установ-
лен был праздник Пасхи, самый великий из праздников еврейских, сопровождавшийся по закону - такими 
обрядами, которые наглядно должны были говорить евреям о значении празднуемого события; оно показа-
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ло человечеству благость Господа в Его промышлении об избранном народе, Его любовь и верность Своим 
обетованиям. В особенности же должен был увековечен закон, данный на Синае, который лег в основу ре-
лигиозной, общественной и семейной жизни евреев.  

В нем отражены законодательства Ближневосточных стран, в частности, законы Хамураппи. Но закон 
этот, скрепленный установлением Завета, поставившего еврейский народ в отношение к Богу, как Отцу сво-
ему, все же несравним ни с какими законами древности по чистоте предписываемой им нравственности, по 
мудрости, простоте, достоинству и силе. 

Не менее высокое и важное значение книга Исход имеет и для нас. Правда, в этой книге нет таких 
прямых обетований и пророчеств о Спасителе мира, какие есть в книге Бытия, но зато вся ее историческая 
часть имеет прообразовательное значение, так что слова святого апостола Павла о том, что закон был "се-
нью" грядущих благ (т.е. тенью спасения во Христе) (Евр.10,11) относятся и к событиям, описанным в книге 
Исход.  

Действительно: Новозаветная Пасха, совершенная Спасителем и описанная в Евангелиях, полностью 
следует ритуалу Пасхи ветхозаветной, за исключением тех новых объяснений, которые Христос дает на 
традиционные вопросы ритуала об изветных событиях. 

Важнейшие прообразы Иисуса Христа в книге Исход.  
Рабство евреев в Египте, по толкованию святоотеческому, есть прообраз рабства диаволу, в котором 

пребывало человечество вне Церкви Христовой, поэтому приступающие к таинству крещения отрекаются от 
диавола (Ориген, Ефрем Сирин). 

Моисей имел прообразовательное значение по отношению к Спасителю, о чем говорит апостол Павел 
в послании к Евреям (3,2-7). 

Агнец пасхальный, которого вкушали евреи не сокрушая костей его и кровь которого, помазанная на 
дверях домов еврейских, спасала первенцев их от избиения, есть прообраз Спасителя, Которого св. Иоанн 
Креститель назвал Агнцем и кровь Которого избавляет нас от греха и смерти (1 Кор. 5,7-8; 1 Петр 1,19). 
Евангелист Иоанн, сказав о прободении ребра распятого Господа и несокрушении голеней Его, приводит 
слова книги Исход о несокрушении костей пасхального агнца, как пророчество об этом событии (Ин.19,36). 

Исход евреев из Египта евангелист Матфей называет пророчеством о возвращении Младенца Иисуса 
из Египта (Мф.2,15). 

Переход евреев через Чермное море св. отцы называют прообразом нашего крещения (ср. 1 Кор. 
10,1-4). 

Манна есть прообраз Тела и Крови Христовой - подлинно небесной пищи (Ин.6,48; Апок.2,17). 
Дерево, усладившее горькие воды Мерры, есть прообраз креста Христова (см. синаксарь крестопо-

клонной недели). 
Вода из камня – прообраз благодати Святого Духа, ниспосланного Христом (ср. Ин.7,38-39). 
Кровь, возлитая Моисеем на крышку ковчега, как знамение завета - прообраз Христовой Крови Нового 

Завета. 
Скиния, устроенная Моисеем - прообраз Церкви Христовой, исполненной благодати и истины (Евр. 

8,5-11), устройство самих храмов христианских напоминает устройство ветхозаветной скинии. 
Законодательство Синайское имеет прообразовательное значение к событию Сошествия Святого Ду-

ха на апостолов в день Пятидесятницы, бывшему началом Церкви новозаветной, сам Моисей - законода-
тель, в Евангелии от Иоанна сопоставляется с Христом, Законоположником Нового Завета (Ин.1,17). 

Во Второзаконии Моисей скажет: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог твой, - Его слушайте» (Втор.18,15). 

Что же касается самих законов, данных на Синае, то нужно заметить, что заповеди десятисловия, по 
учению Самого Господа, также обязательны для нас, как и для евреев (Мф.5,17). Даже гражданские законы, 
данные на Синае, имели глубокое поучительное значение для последующих времен (как например, законы о 
бедных, о великодушии к врагам и т.п.). Через право ветхозаветных народов, а потом римское право хри-
стианского периода Ветхозаветное законодательство является основой современного права. 

Богослужебное употребление книги ИСХОД 
В богослужении книга Исход имеет широкое употребление. На первое место следует поставить песнь 

Моисея по переходе евреев через Чермное море (гл.15), которая послужила основной частью для первой 
книги канона утреннего богослужения Православной Церкви. 

В качестве же паримий из книги Исход читаются: 1 и 2 главы (о рабстве евреев в Египте, рождении, 
воспитании, о бегстве Моисея) - на вечернях в первые три дня Страстной седмицы, 

2,5-10 (о спасении младенца Моисея из воды) – 5 (18)-го января, 3,1-8 (о явлении Бога Моисею в ку-
пине) - 25 марта (7 апреля); 

4,15-29 (о встрече Моисея с Аароном перед отправлением в Египет и явлении их перед израильтяна-
ми в Египте) – 5 (18) января; 

12,1-11 (об установлении Пасхи) - на вечерне великой субботы; 
12,51; 13,1-3,10,12-16 (об избавлении первенцев еврейских от избиения пред выходом евреев из Егип-

та и посвящении первенцев Богу) - в праздник Сретения Господня; 
13,20-22 и 15,1-19 (о столпе огненном и облачном и песни Моисея по переходе евреев через Чермное 

море) - на вечерне великой субботы; 
15,22-27; 16,1 (об услаждении древом горьких вод Мерры) - 5 (18) января и в праздник честному Кре-

сту; 
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19,10-19 (о приготовлении евреев к вступлению в завет с Богом перед Синайским законодательством) 
- на вечерне в великий четверток; 

24,12-18 (о новом воззвании Моисея на гору Синай для принятия законов) – 6 (19) августа (Преобра-
жение) и в праздники Господние; 

33,13-23 (о ходатайстве Моисея за народ и просьбе его явить ему славу Божию) - на вечерне вел. пят-
ницы и 6 (19) августа (Преображение) (в этот раз с присоединением ХХХ1У, 4-8 об откровении славы Божи-
ей Моисею); 

34,1-5,9,10,16,34,35 (о явлении славы Божией Моисею, восстановлении Завета и лучезарной славе 
Моисея) - 21 ноября (4 декабря) (Введение во храм). 

 

Тема 23. Порабощение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение Моисея, его 
жизнь в Египте и бегство в землю Мадиамскую. Призвание в Хориве (Исх.1-4). 

 
Начальные стихи книги напоминают читателю о событиях, описанных в конце книги Бытия. Но, начи-

ная с Исх.1,7 выражение сыны Израилевы обозначает уже не двенадцать сыновей Иакова-Израиля, а про-
изошедший от них народ. Ведь «Иосиф умер, умерли его братья и всё их поколение. А сыны Израилевы 
были плодовиты, их становилось всё больше, они делались сильнее и сильнее; скоро они заполнили всю 
страну. На престол Египта взошел новый царь, который не знал про Иосифа» (Другое возможное понима-
ние: «который не знал Иосифа (лично)»). 

Современные исследователи связывают содержание этих стихов со следующими историческими со-
бытиями: Египет в промежутке между эпохами Среднего и Нового царств (XVIII-XVI вв. до н.э.) захватили и 
покорили гиксосы — пастушеские племена, пришедшие из земли Ханаанской, которые, по некоторым дан-
ным, были смешанного семито-хурритского происхождения. Согласно одной из историчских концепций, к 
гиксосам принадлежал тот самый фараон, который возвысил Иосифа и принял весь дом Иакова в Египет. 
Если эта концепция верна, то за словами «И восстал в Египте новый царь» может скрываться новая полити-
ческая реальность, пришедшая в Египте на смену старой и принесшая много бед израильтянам. По данной  
концепции, после изгнания завоевателей-гиксосов в начале XVI и. до н.э. к власти пришла новая династия 
— автохтонно-египетская, которая по понятным причинам была настроена резко против всего чужеземного, 
«азиатского», и особенно — против всего, так или иначе связанного с Ханааном — прародиной гиксосов. 

Итак, Писание говорит о «новом царе», который «не знал Иосифа». В библейском глаголе <йада> — 
«знать» — содержится смысл «вводить объект познания в свой внутренний мир», «иметь с ним связь». По-
этому в данном случае слова «не знал» могут означать «не хотел знать», «не желал знать», «не желал 
иметь какое-либо отношение», так как «не знать» об Иосифе в буквальном смысле было для фараона не-
возможно: египетские архивы, несомненно, содержали о нем и о его деятельности во благо Египта точные 
сведения. По меньшей мере, недостоверна, а то и абсурдна мысль о том, что фараон мог об этом «не 
знать»: любой фараон был весьма знающим человеком, принадлежащим к жреческому сословию и посвя-
щенным во все тайны истории Египта, а уж тем более в события, произошедшие сравнительно с древно-
стью этой страны достаточно недавно. 

И вот новый царь обращается к египтянам, предлагая им новую «программу действий» по отноше-
нию к поселенцам-израильтянам: «вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас. Перехит-
рим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприя-
телями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей» (Исх.1,9-10) 

Когда в прошлом веке ученые впервые прочитали древнеегипетские тексты, то они узнали новые 
факты о перипетиях борьбы египтян с гиксосами. Стало ясно, что египтяне очень опасались новых нашест-
вий переднеазиатских народов. Поэтому-то, спустя немного времени после изгнания гиксосов, фараон и 
говорит о том, что вот, дескать, осталось в Египте большое число людей, вышедших из той же земли, что и 
недавние враги — покорители египтян, и этих людей необходимо «перехитрить» (буквально          
«умудриться» над ними, от древнееврейского корня <хахам> — «быть мудрым»). Иначе, если случится 
война (т.е. опять начнутся столкновения Египта с силами переднеазиатских народов), то израильтяне могут 
соединиться с неприятелями египтян (а сыны Израиля, как мы знаем, действительно находились и в 
языковом, и в культурном родстве с целым рядом племен и народов Передней Азии).   

«И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он 
построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов» (Исx.1,10-11). 

Таким образом, работы были не целью, а средством. Обычно, когда ведется какое-либо огромное 
строительство,  то сохраняют жизнь и здоровье работников, пекутся об их благе. Когда же целью является 
уничтожение населения, а работы становятся чем-то второстепенным. 

Кроме того, строили они, как написано, «города для запасов». Вероятно, в памяти фараона были 
свежи предсказания Иосифа и следы его деятельности: ведь в дни его правления тоже строили города для 
запасов и собирали в них хлеб, чтобы уцелели египтяне в семилетье голода. И, как ни удивительно, все это 
механически продолжалось в годы фараона-угнетателя, хотя тяжкий голод и не предвиделся. От великой 
идеи остался лишь лозунг, который использовался теперь только для уничтожения людей. 

Египетские памятники сохранили много сведений о рабах семитского происхождения, очевидно, 
израильтянах, которые занимались строительством. Например, фигуры рабов разной этнической 
принадлежности различаются на цветных фресках: египтяне обычно изображаются красноватыми, 
африканцы-негроиды — черными, а израильтяне – белыми.   
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Следует подчеркнуть еще один аспект неправомочности действий фараона по отношению к 
израильтянам, его вопиющей несправедливости даже в свете тех этических представлений, которые в 
Египте считались общепринятыми. Сыны Израиля не были взяты в плен во время войны, они на протяжении 
долгого времени были мирными соседями египтян, их согражданами, разводившими скот и приносившими 
тем самым большую пользу стране. И поэтому их порабощение и лишение элементарных прав — факт 
вопиющий, далее с точки зрения морали того времени. 

«Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались 
сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам» 
(Исх.1,12-13). 

В Книге Исход вполне определенно говорится, что египтяне с жестокостью принуждали израильтян к 
работам, — не сказано «надсмотрщики» и не сказано «специально поставленные слуги», но египтяне в це-
лом. Совершенно ясно, что весь народ одобрял политику фараона. Хотя фараон был прекрасно осведомлен 
о заслугах своих подданных-израильтян, ему теперь стало политически выгодно связать их в сознании егип-
тян с недавними поработителями-гиксосами, обосновав тем самым жестокое обращение с ними. 

«И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы по-
левой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью» (Исх.1,14). 

Подчеркнуто дважды — в 13-м и в 14-м стихах — «с жестокостью принуждали».  Можно по-разному 
обращаться с рабами:  более или менее справедливо либо жестоко. Можно требовать, чтобы они выполпя-
ли заданную работу, и после этого на время оставлять их в покое, а можно и безнаказанно издеваться над 
ними во всякое время. Исходя из этого, мы начинаем понимать,  почему Египет был впоследствии, перед 
исходом израильтян, так страшно наказан Господом: ведь практически все его население участвовало в 
издевательствах над беспомощными людьми, участвовало в жестоком принуждении их к тяжелой работе, и 
никто не осуждал такое обращение с бывшими соседями. Сказано емко и ясно: «делали жизнь их горькою». 

Однако этого было мало: египетский фараон решил перейти к прямому истреблению всех новорож-
денных мальчиков у израильтян, при родах. Но повивальные бабки (акушерки) не исполняли его прямого 
приказа, ссылаясь на неприхотливость евреек (пока придем – они уже родили; не убивать же живого?). 

Тогда фараон сделал соучастникоми своего преступления теперь уже всех египтян: «Тогда фараон 
всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую 
дочь оставляйте в живых» (Исх.1.22). Возможно, девочек оставляли для гаремов вельмож. 

Представим себе эту ситуацию: египтянам становится известно, что в каком-то из еврейских домов 
есть беременная женщина. Такой дом обычно представлял собой тростниковую хижину, обмазанную илом, в 
нее в любой момент могли ворваться соседи-египтяне, жившие в довольно благоустроенных кирпичных 
домах. Они могли ограбить рабов-евреев (хотя, собственно, отнимать-то у них уже нечего — разве что скуд-
ное дневное пропитание), могли их избить и, наконец, убить, особенно после того, как фараон издал свой 
приказ о младенцах. Таким образом, Бог теперь испытывал народ египетский: станут ли египтяне охотно 
выполнять приказ фараона или воспротивятся ему, хотя бы тайно? Ведь они получили возможность открыто 
проявлять жестокость, агрессивность, страсть к наживе... 

По-видимому, не нашлось никого, кто поступил бы вопреки царскому приказу. Во всяком случае, в 
Писании упомянут лишь один такой случай, и то он произошел по воле фараоновой дочери, а не кого-либо 
из народа (имеется в виду спасение младенца Моисея). Поэтому тот, кто в полемическом задоре говорит, 
что Бог слишком жестоко наказал Египет, наслав на него десять казней, пытается проигнорировать причин-
но-следственную связь событий. Ясно, что казни — прямое воздаяние за все зло, соделанное египтянами. 

По преданию, когда закон об убийстве детей обнародовали, большинство израильтян перестало 
вступать в брак, а те, кто состоял в нем, прекратили супружеские отношения, опасаясь за жизнь будущих 
детей. И тогда угроза нависла над самим существованием народа: очевидно, фараон коварно рассчитал, 
что его жестокий приказ будет воздействовать не только на египтян, но и на евреев. Он, конечно, желал, 
чтобы еврейский народ сам отказался от рождения детей. И, тем не менее, написано: «Некто из племени 
Левиина (Амрам, «народ возвышенный») пошел и взял себе жену... Жена (Иохаведа, «Господня слава») 
зачала и родила сына...» И произошло это в семействе из колена Левия... Чем же оно выделялось и чем 
отличалось от всех прочих колен?  

Левию, третьему сыну Иакова от Лии, было предназначено стать священником, и от него должно бы-
ло произойти священническое колено — колено посредников между Богом и народом Израиля. Именно в 
этом колене более всего сохранялось благочестие и передавалось из рода в род неповрежденное преда-
ние, восходившее к предкам-патриархам, и именно левиты хранили в чистоте свою жизнь, остерегаясь чуж-
дых египетских обычаев. 

Мало того, по преданию, колено Левиино даже было свободно от порабощения; как устроил это Гос-
подь и как это было обосновано в глазах египетских властей, мы точно не знаем. Однако о том свиде-
тельствует многократный свободный приход Моисея и Аарона, представителей колена Левия, к фараону, на 
что рабы, конечно, права иметь не могли. В этом колене — единственном из двенадцати — даже в Египте 
должна была поддерживаться и духовная, и физическая свобода, потому что при абсолютном рабстве гас-
нут последние искры Богопознания. 

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца... (Исх.2,2) 
Первые три месяца младенца еще удавалось как-то скрывать. Предание говорит, что он был очень 

смышленый, не кричал и не плакал, и соседи-египтяне ничего не слышали. Согласно другому преданию, 
Моисей родился семимесячным, поэтому об его существовании могли и не догадываться. 
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«Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смо-
лою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблю-
дать, что с ним будет» (Исх.2,3-4). 

«Мирьям» происходит от глагола «мара» - «быть горьким», т.к. она родилась в горькие годы рабства 
и геноцида. Но она же и названа пророчицей. 

Видимо, Сам Господь поведал ей, что случится чудо, младенец будет спасен, и она стояла и наблю-
дала с верой и упованием, как будет исполняться услышанное ею от Господа.  

Сколько должно было произойти различных совпадений, чтобы младенец был спасен таким неожи-
данным образом: именно на это самое место должна была прийти дочь фараона, чтобы искупаться в реке 
(хотя египетские дворцы были снабжены прекрасными купальнями и бассейнами); к тому же принцессе 
должен был понравиться найденный младенец; кроме того, она должна была решиться взять еврейского 
ребенка в свой дом, зная об отношении к евреям своего грозного отца. Однако все произошло точно так, как 
описано, потому что никакого совпадения здесь не было и быть не могло — все предопределил и устроил 
Сам Господь. 

В ту минуту, когда принцесса убеждается, что перед ней еврейский ребенок (а об этом могло свиде-
тельствовать обрезание), Мариам как раз и подходит к ней, предлагая позвать кормилицу из евреек, которая 
вскормила бы принцессе младенца. 

Удивительно, но Мариам нисколько не сомневается в том, что дочь фараонова усыновит младенца! 
Об этом свидетельствуют ее слова: «чтобы... вскормила тебе». Допустим, дочь фараона могла бы спасти 
ребенка, своей властью избавить его от смерти. Однако думать, что она усыновит его, что решится взять в 
дом фараона представителя народа, обреченного на уничтожение?! Это должно было казаться, по меньшей 
мере, необычным. Только полнейшее доверие к слову Господню, ей возвещенному, могло устранить все 
сомнения из сердца Мариам. Бог действовал в тот миг в обоих сердцах — в сердце сестры Моисея и в 
сердце его новой, приемной матери. 

Не менее удивительно согласие принцессы отдать младенца именно еврейской кормилице, хотя во-
круг было так много египтянок. Согласно преданию, младенец не брал грудь египетской кормилицы, ибо 
Господу было угодно, чтобы Моисей был вскормлен собственной матерью и, возрастая в своей семье, узнал 
жизнь и предания еврейского народа, проникся его верой. И вот уже из уст принцессы раздается слово со-
гласия: «Дочь фараонова сказала ей: сходи» (Исх.2,8) 

Краткое слово, но в нем — жизнь и спасение младенца! Даруется жизнь и благоволение и самой Ма-
риам, которая осмелилась обратиться к дочери фараона. «Сходи» означает, что младенец с этого момента 
усыновляется царевной. 

Таким образом, согласно замыслу Божьему, Моисей — единственный из своего народа — принима-
ется в дом фараона, оставаясь при этом истинным израильтянином, которому мать передает традиции сво-
его племени. 

Только такое двойное воспитание и могло сделать Моисея способным к тому, чтобы стать вождем 
своего народа: он знал и принимал близко к сердцу страдания израильтян, сам вырастая на свободе и при-
общаясь к знаниям египетских мудрецов. Если бы Моисей остался со дня рождения в доме своей матери, 
его, скорее всего, убили бы, раньше или позже. Если бы его передали на воспитание бедуинам пустыни, то 
он одичал бы среди них, не будучи приобщен ни к еврейской, ни к египетской культуре, и не смог бы стать 
избавителем народа. Если бы он воспитывался при дворе фараона, но не знал ничего о собственном наро-
де и его страданиях, то тоже не смог бы осуществить призвание спасителя. Значит, Господь устроил все так 
и только так, чтобы Моисей был всесторонне образован, знал жизнь обоих народов и мог впоследствии 
находить общий язык и с евреями, и с египтянами (ведь множество египтян обратилось к истинному Богу и 
присоединилось к израильтянам при их исходе — Исх.12,38; 12,49). 

«Когда Мариам призвала Иохаведу, дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми 
его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его» (Исх.2,9) 

Господь не только спас раба своего Моисея, но Он сделал так, что его кормила собственная мать по 
повелению дочери фараона и даже получала плату за вскармливание потенциального наследника престола 
(о такой возможности упоминается у Иосифа Флавия, в агадических комментариях к Книге Исход и в Талму-
де). 

«И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына» (Исх.2,10) 
«Моисей, приведенный в дом фараона, должен был теперь получить нечто вроде «высшего образо-

вания» знатного египтянина. Существует предание, что когда дочь фараонова первый раз принесла мла-
денца во дворец и показала своему отцу, ребенок тотчас потянулся к короне фараона, схватил ее и сбросил 
на пол. Согласно египетским приметам, это был очень плохой признак. Было решено, что младенца, явив-
шего столь дурное предзнаменование, надо убить. Однако дочь фараона со слезами на глазах стала засту-
паться за него, и тогда фараон призвал всех своих волхвов, жрецов и вельмож, и те начали гадать: а не тот 
ли это самый младенец, ради избавления от которого в Египте убивали еврейских мальчиков? Не его ли 
спасла дочь фараона? Тогда самые мудрые жрецы повелели принести два блюда — одно с золотом и дра-
гоценными камнями, а другое – с горящими угольями. Если младенец – тот самый, он должен быть смыш-
леным с рождения и потянуться к золоту – символу царской власти. Если же он потянется к углю и возьмет 
его в рот, значит, он глуп и не опасен для фараона. И Моисей уже потянулся было к золоту, но архангел 
Гавриил, охранявший его, невидимо направил его руку к другому блюду. Тогда он положил уголь в рот и об-
жег язык — поэтому Моисей и стал косноязычен (Иск.4,10 и 6,12). Тем не менее, жизнь младенца была спа-
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сена, а принцессе позволили его усыновить: «Он был у нее вместо сына и нарекла имя ему: Моисей, пото-
му что, говорила она, я из воды вынула его» (Исx.2,10) 

Кто же нарек его Моисеем: мать или дочь фараона? Ведь обе они упоминаются в этом стихе. Когда в 
XIX веке был заново открыт и изучен древнеегипетский язык, то оказалось, что в имени  <Моше>  — Моисей  
— сокрыта контаминация двух смыслов,  двух этимологии: древнееврейской и древнеегипетской. По-
древнеегипетски «Мосе»  означает  «сын»,  «дитя».  Это слово является частью имен некоторых  фараонов:  
Тутмосе (Тутмос) - «сын бога Тота» (бога мудрости), Яхмосе (Яхмос) — «сын бога Яха» (бога Луны) и т.д. 
По-древнееврейски «Моше» (от глагола <маша> - «вытягивать», «вытаскивать», «избавлять») значит «из-
влеченный», «вынутый», «спасенный», а при символическом истолковании этого имени  — «извлекающий»,  
«выводящий» и «спасающий». Видимо, мать так назвала мальчика по внушению свыше: «Моше» — это од-
новременно и «вынутый из воды», и «тот, кому суждено вывести, спасти, извлечь» из темных вод египетско-
го рабства израильский народ. Таким пророческим именем, притом с древнееврейской этимологией, могла, 
конечно, наречь ребенка только родная мать. 

Имя, однако, звучало так, что оно понравилось и дочери фараона, которая, истолковав по-своему, 
восприняла его как египетское: «Мосе» - «сын», «дитя». Так, но промыслу Божьему, пророческое имя, дан-
ное матерыо, Моисей сохранил и во дворце фараона»

14
. 

«Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам 
Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, 
[сынов Израилевых]. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в 
песке» (Исх.2,11-12). 

Моисей пользуется положением египетского вельможи-жреца, имевшего власть жизни и смерти, но 
опасается быть уличенным в сочувствии к рабам-евреям. 

Однако, выйдя «на другой день», он увидел, что «два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: за-
чем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не 
думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом 
деле» (Исх.2,13,14). 

Почему же «Моисей испугался»? Буквальный смысл очевиден: Моисей испугался, что убийство 
надсмотрщика получило огласку и теперь фараон поймет, на чьей стороне симпатии Моисея, и захочет от 
него избавиться. Так и произошло: «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей 
убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя» (Исх.2,15) 

Есть и второй, более глубокий смысл в словах «Моисей испугался». Ведь перед убийством египтяни-
на Моисей убедился, что вокруг никого нет. Кто же в таком случае оставался единственным свидетелем 
содеянного им, кто мог сначала рассказать об этом другим евреям, а потом и донести фараону? Ответ мо-
жет быть только один: еврей, спасенный Моисеем из рук палача-надсмотрщика! И Моисею, увидевшему 
такой поворот событий, было чего устрашиться. Если спасенный им от смерти человек вместо благодарно-
сти доносит на него, подвергая своего спасителя смертельной опасности, значит, народ дошел до той сте-
пени нравственного падения, на которой он уже не способен возжаждать свободы. Рабское самоощущение 
стало свойственно ему изнутри, поселилось в его сердце. И Моисей бежит из Египта. 

Вчерашний блистательный вельможа стал бездомным, нищим скитальцем, которого ищут, чтобы 
убить, который бежит и нигде в Египте не может найти ни куска хлеба, ни пристанища, потому что теперь он 
— опасный преступник в глазах фараона. 

Земля Мадиамская находится на Синайском полуострове, неподалеку от горы Синай, или Хорив, где 
впоследствии было дано через Моисея откровение Господне всему народу Израилеву. Волею Божьей Мои-
сей возвращается к образу жизни патриархов — своих отцов: как и они, он сидит у колодца, встречается с 
пастухами, женится на девушке из пастушеского племени, восходящего по родословию к праотцу Аврааму: 
«И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишба-
ка и Шуаха» (Быт.25,1-2). 

«У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего Иофора]. 
Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора]. И пришли 
пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец их. И при-
шли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-
то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших]» (Исх.2,16-19). 

Мадиамский священник имеет два имени, в различных традициях: 
1. Рагуил (<Реуэлъ>) - не столько имя, сколько должность, ранг, или священный сан этого человека: <раа> 

(«пасти»), <Элъ> («Бог»), т.е. «пастырь Божий».  
2. <Йётер> или <Иитро> происходит от глагола <йатар> — «преизбыточествовать», «превосходить».   

«Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб. Мо-
исею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору» (Исх.2,20-21). 

Сепфора (<Ципора>) — мадиамское имя, означающее «птица» или «когтистая» и восходящее к древне-
еврейскому корню. Оно может значить и «лучезарная», от <цафар> — «испускать лучи». В этом случае оно 
указывает на чистоту и праведность, на светлый характер жены Моисея. 

                                                           
14

 Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. II. Книга Исход. М. 1997. С.23-24. 
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«Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам (Гершом)» (Исх.2,22), в котором соединены два кор-
ня: <гер> — означает «пришелец», и <шам> — «там», т.е. «пришелец (я) там»: «Потому что, говорил он, я 
стал пришельцем в чужой земле» (Исх.2,22). 

Очень может быть, что под «чужой землей» Моисей имел в виду не только Мадиам, но и Египет, ведь он 
олицетворял собой надежду всего Израиля на выход из рабства в землю отцов. 

Спустя долгое время, умер фараон. Но страдания Израиля не стали меньше со сменой одного диктатора 
другим. «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И 
услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сы-
нов Израилевых, и призрел их Бог» (Исх.2,23-25). 

Что же делал Моисей? «Пас овец у Иофора, тестя своего, священника мадиамского. Однажды провел 
он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву (Она же – Синай)» (Исх.3,1) («Хорев» - «со-
вершенно иссохшая, оцепеневшая, уничтоженная» местность). 

Нужно сказать, что большинство «пустынь» Палестины и прилегающих к ней территорий в сезон дождей 
покрывается растительностью. Сухая трава остается на земле и по окончании дождей, поэтому такая пу-
стыня может служить пастбищем для мелкого скота. 

«И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». 
Еврейский текст может быть понят двояко: ангел ГОСПОДА является Моисею либо в огне, либо в виде ог-

ня. Последнее понимание предпочтительнее: ср. явление ГОСПОДА в виде огненного столпа (13,21) или яв-
ление Славы ГОСПОДНЕЙ в виде огня, полыхающего на вершине горы (24,17). 

 «И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмот-
рю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к 
нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх.3,2-5). 

Еврейское слово малах (равно как и греческое ангелос) означает просто «вестник». Так называются и 
посланцы царей (4Цар.14,8), и посланцы простых людей (Быт.32,4), и посланцы Бога. Чаще всего вестник 
Бога является в облике человека, но в Пс.103,4 о ГОСПОДЕ сказано, что Он «делает ветры Своими вестника-
ми, // Своими слугами — огнь пылающий». Явление ангела есть одновременно и явление Пославшего его, 
поэтому в ряде текстов Ветхого Завета слова «ангел» и «Бог» (или «ангел» и «Господь») чередуются 
(Быт.31,11-13; 48,15-16), как и в данном эпизоде. 

Словом Господь в русских переводах принято передавать главное имя Бога в Ветхом Завете — ЙХВХ. 
Первоначально оно, вероятно, звучало как Яхве, однако между VI и III вв. до н.э. сформировалась традиция 
не произносить это имя вслух. У евреев принято заменять его словами «Господин» (Адонай), «Бог» (Элохим) 
или «Имя» (Ха-Шём). Первые переводчики Ветхого Завета на греческий передавали это имя словом Кюриос 
(«Господин»). Славянский и синодальный переводы следуют греческому: «Господь». 

«И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, 
потому что боялся воззреть на Бога» (Исх.3,6). 

И Бог посылает Моисея к фараону, чтобы вывести из Египта сынов Израилевых «в землю... источающую 
молоко и мед». Здесь употребляется гипербола, подчеркивающая изобилие Земли Обетованной. Под медом 
в Ветхом Завете чаще всего имеется в виду не пчелиный мед (пчеловодства как такового древние евреи не 
знали), а фруктовая патока, получаемая из фиников. 

Но Моисей боится, что ему не поверят сами израильтяне. Какое знамение? – «Вы совершите служение 
Богу на этой горе» (Исх.3,12) – знамение верой в будущее. 

Но каково имя «Бога отцов», собирающегося вывести Израиль из Египта? На вопрос Моисея Бог дает три 
ответа. 

Первый ответ парадоксален: «Я Тот, Кто Я Есть» (евр. эхьё ашёр эхьё). Иными словами, Бог отказывает-
ся сообщать свое имя — точно так же, как ночной противник Иакова в Быт.32,29 или ангел в Суд.13,17-18 
(Исх.33,19). 

Второй ответ делает из парадоксального утверждения имя — «Я Есть» (евр. Эхьё). 
Третий ответ («Господь, Бог... Авраама, Исаака и Иакова») заменяет только что образованное имя Эхьё 

(«Я Есть») на подлинное имя Бога — Господь (евр. ЙХВХ, Яхве). Подстановка сопровождается характерной 
для Ветхого Завета игрой слов: имя Яхве созвучно (а возможно, и этимологически родственно) слову эхьё 
(«Я есть»). 

В Септуагинте слова «Я Тот, Кто Я Есть» переведены как богословское определение: «Я – Существую-
щий» (эго ими о Он). Здесь, несомненно, влияние греческой платонической философии, в которой важней-
шее место занимает такая категория, как «существующее» (то он) — Высшее Благо, источник всякого бы-
тия.   

Моисей посылается к старейшинам, а вместе с ними – к фараону, чтобы просить выйти в пустыню на три 
дня пути, «принести жертву Господу (Яхве), Богу нашему». 

Господь предупреждает, что «египетский царь не позволит вам уйти, станет удерживать силой». 
Потому исход из Египта будет выглядеть как победа сынов Израилевых над египтянами, а победа на древ-
нем Ближнем Востоке обычно сопровождалась грабежом побежденных или взиманием с них дани. Показа-
тельно, что в 2Пар.20,25 употребленное в Исх.3,21-22 («И дам народу сему милость в глазах Египтян; и 
когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: каждая женщина выпросит у соседки своей и у живу-
щей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и доче-
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рей ваших, и оберете Египтян») слово ниццёл («взять добычу») применяется к грабежу убитых неприя-
телей. 

Господь обещает сделать так, что египтяне (испуганные? пораженные чудесами?) не в силах будут ни в 
чем отказать сынам Израилевым и сами отдадут им свое добро (ср. Исх.12,35-36). «Вы нарядите даже сво-
их детей» — В древности украшения носили и мужчины и женщины, но наряжать детей было не принято; 
это признак необычайного богатства. 

На просьбу Моисея об особых знамениях для израильтян Господь отвечает двумя:  
1. жезл, обращающийся в змею (Моисей так испугался, что побежал от него); 
2. проказа, покрывающая руку и снимающаяся при положении ее за пазуху (это не сегодняшняя лепра, 

болезнь Гансена, а болезнь типа лишая). 
Моисей пытается отказаться от миссии, ссылаясь на свое косноязычие, но Господь говорит, что устами 

Моисея будет старший брат, Аарон-левит. 
Моисей забирает у Иофора жену и детей (у него родился и второй сын), садит их на осла и идет в Египет. 
Ночью, после провозглашения заповеди Моисею сказать фараону о наказании смертью его первенца в 

случае непослушания Господу, искушение подстерегает самого Моисея. Господь «хотел убить его». Видимо, 
показывалась серьезность дела: если Моисей шел наказывать Египет, он должен был быть непорочен, од-
нако его собственный сын был еще не обрезан. Циппора обрезала крайнюю плоть родившегося малыша и 
помазала ноги Моисею, являя тем самым прообраз Пасхи – посвящения Богу всех младенцев Израильских, 
из-за смерти первенцев Египетских. 

Около Хорива Моисей встретился с Аароном, которому до того было видение Господа. 

 
Жизнь Моисея. Казни египетские (Исх.7-11). 

 

 Фараон, который себя сам считал богом, отказался повиноваться какому-то малоизвестному Яхве. И 
тогда начинаются «казни». 
 За первыми, безобидными чудесами Моисея и Аарона (7,8-13) следуют девять сверхъестественных 
кар («казни египетские»). Они организованы в три триады. Первые три кары — превращение воды в кровь 
(7,14-24), нашествия жаб (8,1-15) и мошек (8,16-19). По велению Моисея, эти чудеса творит Аарон с помо-
щью посоха. Египетские маги пытаются доказать, что они не хуже Аарона (невзирая на то, что их волшеб-
ство приносит вред их собственной стране!). Во время третьей кары маги оказываются побежденными. 

Далее следуют нашествие оводов (8,20-32), падёж скота (9,1-7) и нарывы (9,8-12). Здесь Аарон от-
ступает на задний план, чудотворный посох не играет никакой роли, а маги упоминаются лишь раз — как 
окончательно побежденные Моисеем и Аароном. 

Следующие три кары — град (9,13-35), нашествие саранчи (10,1-20) и тьма (10,21-29). Эти чудеса 
творит уже сам Моисей, опять-таки с помощью посоха. На последних казнях фараон уже склоняется отпу-
стить израильтян, но в последний момент упорствует, боясь потери дармовых рабов (то отпускает только 
мужчин, то не отпускает жертвенный скот и т.д.) 

Особняком стоит десятая кара — смерть первенцев (11,1—12,32). За ней последует последнее чудо, 
которое окончательно продемонстрирует, насколько Бог сильнее фараона, — гибель в море Суф всего 
египетского войска во главе с самим фараоном (14,1-31). 

 

*** 

 
«Первая казнь, которую навел Господь на Египет — это превращение всех питьевых вод в кровь. 

Моисей, по воле Божьей, превратил в кровь не только воды Нила, но и все воды Египта вообще. Египтяне, 
поклонявшиеся Нилу, вдруг увидели, что река обратилась в кровь по воле «чужого, неведомого Божества», 
и, следовательно, сама не является всесильным богом... По их представлениям, бог Нила лишился 
могущества, и теперь действует какая-то другая, высшая сила…   

Египтяне поклонялись земноводным животным — Бог наказал их жабами.  
Поклонялись насекомым и воздуху — их наказали воздухом, кишащим мошками.  
Поклонялись диким зверям — стаи диких зверей напали на Египет (др-евр. <аров>, буквально — 

«смесь», «стая», в русском переводе — «песьи мухи»; означает также диких зверей).  
Египтяне почитали небеса (в образе богини Нут) — и вот небеса поражают их градом;  
приносили жертвы земле (в образе бога Геба) — и вот саранча поедает произведения земли;  
молились богу Солнца (Амон-Ра) — и вот Египет объяла трехдневная «тьма египетская»;  
обожествляли фараона (земная ипостась бога Гора) - и вот в числе первенцев Египта поражается 

наследник фараона… 
Сначала волхвы, т.е. жрецы фараона, пытались противостоять Моисею. Когда Моисей явил первое 

знамение и брошенный им жезл обратился в змея, то по приказу фараона пришли волхвы, и жезлы, бро-
шенные ими, тоже обратились в змей. Но жезл Моисея пожрал жезлы волхвов. И тогда волхвы уверились в 
силе Божьего посланника: те внутренние победы, которые они одержали над собою, т.е. иносказательно 
«змеи, которых они превратили в посохи», - ничто по сравнению с той внутренней победой, которую одер-
жал Моисей, и с тем духовным уровнем, которого он достиг. 

Волхвы в свою очередь пытались имитировать и некоторые казни египетские. Когда Моисей, 
например, вывел жаб из Нила и они заполонили весь Египет, то и волхвы сделали то же самое. Но когда по 
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повелению Божьему весь воздух наполнился мошками, то волхвы не сумели повторить чудо и сказали: 
«...Это перст Божий», потому что жизнь из неживого вещества они создать не могли — человеку это 
неподвластно. И в конце концов волхвы Ианний и Иамврий — их имена, сохраненные иудейской традицией, 
содержатся и в Новом Завете (2Тим.3,8) — по преданию, обратились всей душой к Господу и отреклись от 
идолопоклонства»

15
.    

 

Ветхозаветная Пасха, ее обряды, требования к пасхальному агнцу.  
Исход из Египта (Исх.12-13). 

 
 

Ст.1-2: Исходом из Египта для евреев полагалось начало новой жизни, с этого времени порабощен-
ному народу давалась возможность широкого государственного развития и духовно-нравственного совер-
шенствования. Поэтому месяц выхода евреев из Египта должен был, по воле Божией, на будущее время 
быть первым месяцем года. Месяц этот, называемый ниже (13,4) "авив" (слав. "плодов новых", т.е. месяцем 
колосьев, время жатвы ячменя – «пресного хлеба»), впоследствии, после вавилонского плена, получил 
наименование нисана (месяц цветов), он соответствует нашему марту-апрелю. Действительно, в последую-
щие времена священный год евреев начинался с этого месяца, но в то же время у евреев сохранился дру-
гой счет месяцев для года гражданского, начинавшегося с самого месяца "тиори", соответствующего нашему 
сентябрю-октябрю. 

Ст.3-14; Господь называет установленный Им праздник Пасхою: "Пасха (евр. "песах" есть Господня"). 
Объясняя затем значение праздника, Господь говорит, что Он этою ночью пройдет землю египетскую, 

поразит всех первенцев Египта - от человека до скота и над всеми богами египетскими произойдет суд, под 
чем можно понимать поражение обоготворяемых египтянами животных, или согласно с иудейским пре-
данием - чудесное сокрушение египетских идолов. Кровь же пасхального агнца на домах евреев будет зна-
мением, по которому Господь "пройдет мимо их" (евр, "песахти", слав. "покрываю вы" - последний перевод, 
до некоторой степени, выражает другое скрытое в слове "песах" понятие - пощады). Таким образом, слово 
Пасха означает, в ближайшем смысле "прохождение мимо", но в то же время по своим последствиям уста-
новляемое празднество было избавлением, помилованием евреев в лице их первенцев. 

Праздник Пасхи называется вечным установлением в том смысле, что он имел совершаться до конца 
времен ветхозаветных. Кроме того, он является вечным в собственном смысле, ибо новозаветная Пасха, 
прообразом которой был пасхальный агнец, будет совершаться вечно. 

Жертву пасхального агнца можно рассматривать в ближайшем историческом значении - в отношении 
к евреям и в духовно-таинственном преобразовательном значении - в ряду ветхозаветных прикровенных 
указаний на устроение нашего спасения, совершенное Господом Иисусом Христом. 

В ближайшем историческом отношении пасхальный агнец имел значение жертвоприношения 
(Исх.12,27, ср.34,25), совершенного евреями, оставляющими Египет. Обряды, сопровождавшие эту жертву, 
указывали на нее, как на благодарственно-умилостивительную жертву, заклание агнца и помазание кровью 
его домов представляло как бы выкуп за еврейских первенцев (ст.27). Вкушение же пасхального агнца (це-
ло-запеченого, без порока, с горькими травами (иссоп)) всеми членами семьи должно было изображать еди-
нение верующих с Богом через жертвенную трапезу, подобно тому, как для членов Церкви новозаветной 
таинство Евхаристии есть приобщение Телу и Крови Христа. 

В праздник пресных хлебов (15-21 нисана) нельзя было использовать закваску (не дрожжи, а тесто, 
оставленное от предыдущего замеса). Неквашенный (пресный) хлеб (ст.3) мог служить напоминанием быст-
рого исшествия из Египта, горькие травы были воспоминанием той горькой доли, от которой избавил изра-
ильтян Господь. Таинственно - прообразовательное значение пасхального агнца указано самим Писанием. 
По словам святого апостола Павла, Моисей "верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребить 
первенцев не коснулось их" (Евр.II,28). Из этих слов видно, что совершение Пасхи должно было сопровож-
даться верою в Искупителя и потому пасхальный агнец прообразовал Христа Спасителя, Который, по сло-
вам Иоанна Крестителя, есть "Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" (Ин.1,29) - по словам Тайно-
видца "агнец, заколенный от сложения мира" (Апок. 13,8). Подобно тому, как кровь пасхального агнца спасла 
от истребления еврейских первенцев, так все человечество, по словам святого апостола Петра избавлено 
"от суетной жизни и драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного ещё 
прежде создания мира, появившегося в последние времена для Вас" (1 Петр. 1,18-20). Таким образом, пас-
хальный агнец прообразовательно указывал на новозаветную Пасху - на искупительные страдания Христа: 
"Пасха наша, Христос, - говорит Апостол, - заклан за нас" (1 Кор. 5,7). 

В силу такого общего духовно-таинственного значения жертвы пасхального агнца и частные обряды 
этой жертвы имели прообразовательное значение. Так несокрушение костей пасхального агнца (ст.10), по 
изъяснения евангелиста Иоанна, прообразовательно указывало на несокрушение голеней распятому Христу 
Спасителю (Ин. 19,31-36). 

Святая Церковь в своих песнопениях выразила это понимание таинственного значения Пасхи, "дела-
ющие, - взывает Она к своим чадам, - Божественныя Пасхи причаститися, не от Египта, но из Сиона гря-
дущия, греховный квас отъимем покаянием; препояшим чресла наша умерщвлением страстей; украсим ноги 
сапогами, возбранительными от всякого дела лукаваго, и утвердимся палицею веры" (Стих на стих. в четв. 1 
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седм. поста на повеч.). 
Ст.15-20: Ближайшее историческое значение праздника опресноков было указано выше и Сам Гос-

подь определяет в словах ст. 17: '" в сей бо день изведу силу вашу от земли Египетския". Опресноки, таким 
образом, должны были напоминать последующим поколениям о выходе евреев из Египта, а в более част-
ном смысле - о той поспешности, с которою они оставили страну порабощения (ст. 39; Втор. 16,3). Кроме 
того, праздник опресноков имел значение нравственно-религиозное. Квасное, как заключающее в себе 
начала разложения, было символом нравственной порчи; опресноки, наоборот, являются символом нрав-
ственной чистоты. Отсюда правило закона, запрещавшее вкушать в продолжение семи дней праздника все 
квасные и предписывавшее употреблять только опресноки, предуказывало евреям ту нравственную чистоту, 
которая требовалась от них, как народа избранного, предостерегала их от той закваски язычества (в частно-
сти, египетского), которая могла извратить и повредить чистые религиозные истины, врученные Богом для 
хранения Израилю. Подобным образом и Христос Спаситель наставляя Своих учеников беречься "от кваса 
фарисейска и саддукейска", т.е. от учения фарисеев и саддукеев (Мф. 16,6; 12). Наконец, в таинственно - 
прообразовательном отношении праздник опресноков предуказывал новозаветную Пасху - Христа, через 
которого христиане, очищенные от ветхой закваски, будут праздновать новую пасху "не со старою заквас-
кою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины" (1 Кор. 5,7-8). 

Ст. 21-27: Моисей передал старейшинам народа божественное повеление относительно совершения 
Пасхи, отложив возвещение воли Божией о празднике опресноков до ближайшего будущего (см. 13,3-10). 

Закон о посвящении Богу первенцев (Исх.13.1-2,11-16) 
Ст.1-2,11-16: Точное исполнение закона о посвящении Богу первенцев Моисей относит ко времени, ко-

гда евреи наследуют землю обетования (II ст.). Здесь евреи всех первенцев мужского пола от человека до 
скота должны посвятить Богу. Причем первенцы из животных нечистых, например, ослов, должны заме-
няться чистыми животными ("ягненком"), денежным выкупом или нежертвенным умерщвлением (перелом 
шеи). За первенцев же из людей должно было вносить выкуп (ст. 13); первенцы чистых животных, по указа-
нию Числ. 18,17-19 непременно без выкупа, должны были посвящаться Богу. 

По указанию ст.14 и 15 закон о первенцах должен напоминать последующим поколениям евреев о чу-
десном выходе их отцов из Египта, когда первенцы египетские были избиты, а первенцы еврейские оста-
лись невредимыми: вместе с этим соединилось, конечно, воспоминание об избавлении от рабства египет-
ского всего народа, который по словам Самого Господа, есть Его сын первенец (Исх. 4,22). Кроме того, в 
законе о первенцах можно усматривать нравственно-религиозное и таинственно-прообразовательное зна-
чение; в нравственно-религиозном отношении закон о первенцах указывал на ту святость и нравственную 
чистоту, которая требовалась от избранного народа, поставленного в особые близкие, сыновные отношения 
к Богу (Втор. 14,1-2). Евреи, избавленные от рабства языческого Египта, должны всецело посвятить себя на 
служение Богу, выделить для этого служения своих первенцев, которым в ветхозаветные времена при-
надлежали великие права и преимущества. Впоследствии вместо первенцев для непосредственного служе-
ния Богу было выделено колено Левиино. 

Наконец, по толкованию Св. Церкви, в законе о первенцах заключен духовно-таинственный образ, он 
указывал на Христа Спасителя, как на "Перворожденное Слово Отца безначально, Сына первородящегося 
Материю" (9 песнь канона на Сретение Господне); как первенец, Он был Материю посвящен Богу (Лк.2,22-
23) и в то же время избавил людей от рабства греху и диаволу и совершил освящение всего человечества 
(стих. на литии Сретения). 

 

Преследование египтянами евреев до Пи-Гахирофа, переход через Чермное море 
(Исх.14). Победная песнь Моисея (Исх.15,1-19). 

 
В полночь были убиты все первенцы Египетские. Египтяне были в ужасе, и во главе с фараоном стали 

понуждать евреев выйти из их пределов (иначе все помрем). И взяв драгоценности у египтян, как сказал 
Моисей, евреи тотчас вышли из Рамсеса в Сокхоф (Суккот – шалаши), ни на минуту не оставаясь в земле 
рабства. Они взяли квашни и тесто, «которое не успело вскиснуть». Так Господь учил Израиль исполнять 
заповедь об опесноках. 

И повел Бог Израиля не короткой дорогой, через воинственных филистимлян (греков) (прибрежная 
полоса южной Палестии), а в пустыню, к Чермному морю. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо 
[Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои 
отсюда» (Исх.13,19). 

Ст.1-2: От Ефама евреи двинулись к югу, вдоль западного рукава Чермного моря и остановились ста-
ном "при море". 

Ст.3-9: Между тем фараон, сердце которого вновь ожесточилось, уже пожалел, что отпустил даровых 
работников. Узнав направление пути евреев, он подумал, что они заблудились, и с избранным войском бро-
сился за ними в погоню. 

Ст.11-12: С человеческой точки зрения положение евреев, расположившихся при море, казалось без-
выходным: к востоку перед ними расстилалось море, к югу и западу стояли отвесные гряды скал. В таком 
положении увидев приближающееся с севера страшное войско фараона, евреи естественно не видели спа-
сения и с ропотом обратились к Моисею. Несомненно - после необыкновенных чудес в Египте, этот ропот 
потерявших присутствие духа евреев показывает жестоковыйность и малодушие народа, забывшего о сво-
ем Защитнике и Покровителе. Это малодушие народа во время странствования по пустыне обнаруживалось 
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потом всякий раз, когда народ нес лишения, когда от него требовались мужество и твердая вера. 
Ст.13-29: Моисей обратился к народу со словами ободрения, убеждая его, что Господь погубит врагов 

и чудесным образом спасет Израиль (13-14). Отвечая на внутреннюю молитву Моисея, Господь сказал, что-
бы народ продолжал свой путь и повелел Моисею простереть жезл свой на море и разделить воды его, по 
этому чудесно открывшемуся пути евреи должны перейти море, а ожесточенный фараон и его войско долж-
ны погибнуть в волнах моря (15-18). 

В то же время Ангел Божий (т.е. Сам Бог, ибо Он называется Иеговою в ст.24), путеводительствовав-
ший от Ефама чудесным столпом, стал между евреями и египтянами, освещая путь первым и наводя мрак 
на других (20 ст.) и этим воспрепятствовал в продолжение ночи сблизиться двум враждебным станам (19-20 
ст.). Моисей же; исполняя повеление Божие, простер руку свою на море, и Господь сильным восточным 
(слав. "южным") ветром разделил воды Чермного моря; по чудесно осушенному дну евреи прошли на другой 
берег моря, причем справа и слева вода стояла стеною (21-22 ст.). Египтяне бросились вслед за евреями в 
то время, когда они выходили на другой берег моря, Бог грозно воззрел на египтян, привел их в замеша-
тельство и затруднил ход их колесниц. Теперь сами египтяне сознали, что Господь защищает народ Израи-
ля, и хотели бежать обратно, но Моисей, по повелению Божию, простер руку свою на море, воды моря 
устремились на свое место и погребли в волнах своих египетское войско (23-29), во главе с фараоном. Та-
ким образом, по библейскому повествованию, переход евреев через Чермное море является чудом, которое 
невозможно объяснить, как событие естественное. 

Ст.30-31: Ближайшее историческое значение чудесного перехода евреев через Чермное море свя-
щенный писатель, во-первых, указывает в том, что этим переходом Израиль окончательно избавился от 
египетского порабощения (ст.30). Во-вторых, совершившимся чудом укрепилась вера народа: "И увидели 
израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Гос-
поду" (ст.31). В-третьих, в глазах евреев утвердился авторитет вождя их Моисея. Наконец, чудесный пере-
ход Израиля через море, показав великое могущество Господа, привел в страх и трепет окружающие языче-
ские народы, как об этом свидетельствует сам Моисей в песни, воспетой по переходе (15,14-15), и как гово-
рит об этом Раав блудница Иерихонским - соглядатаям (Ис.Нав.2,9). 

Кроме своего ближайшего исторического значения чудесный переход через Чермное море имел и та-
инственно-прообразовательное значение. По словам Апостола, это чудесное событие прообразовало ново-
заветное крещение: "все крестились в Моисея в облаке и в море", - говорит Апостол о евреях (1 Кор. 10,2). 
Подобно тому, как Израиль чудесным переходом избавился от рабства египетского и уверовал в Бога, так в 
водах новозаветного крещения человек избавляется от рабства греху и диаволу и получает силы к новой 
жизни. По словам церковной песни "Облак древле и море божественного проображаху крещения чудо, в них 
же древния крестишася исходяще законии людие: море же бе образ воды, и облак Духа" (тропарь по 7 песни 
канона Богоявления). Кроме того, в переходе евреев через Чермное море Св. Церковь усматривает прооб-
раз Пресвятой Девы Марии. По словам Богородична 5-го гласа "В Чермном мори неискусобрачныя Невесты 
образ написася иногда. Тамо Моисей разделитель воды: зде же Гавриил служитель чудесе. Тогда глубину 
шествова немокренно Израиль: ныне же Христа роди бессеменно Дева. Море по пришествии Израилеве 
пребысть непроходно. Непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна". 

Ст.1-21: Победно-благодарственная песнь, которую воспели Моисей и все израильтяне после чудес-
ного перехода через Чермное море, по своему содержанию разделяется на две части. В первой части (ст. 1-
12) изображается могущество Божие, во второй (ст. 13-19) заключается молитва, чтобы Господь оказал ев-
реям Свое покровительство в предстоящем им странствовании, благополучно довел Свой народ до земли 
обетования и здесь упокоил его. 

Слова первого стиха можно считать главною мыслью, темою всей песни: Израиль воспевает Госиода 
потому что Он прославился в чудесном поражении сильных врагов. Поэтому мысль стиха не один раз по-
вторяется в песни, Мариам с хором женщин употребляет настоящий стих, как припев (20-21 ст.). 

В поражении войска фараона Господь явился помощником и покровителем Своего избранного народа 
("сей мой Бог"), показал Себя, как Бога патриархов, отцов народа еврейского ("Бог отца моего") сильного в 
бранях (2-3 ст.). Потопив в волнах моря отборное войско фараона, Он показал этим Свою сильную руку (4-7 
ст.). Чудесным образом разделив воды моря и погубив в волнах его алчных врагов, которые бросились на 
беззащитных евреев (8-10 ст.), Господь явно показал Свое могущество и превосходство перед мнимыми 
языческими богами (11-12 ст.). 

Во второй половине песни Моисей выражает твердую уверенность, что Господь введет Свой народ 
"во обитель святую Свою", т.е. в землю обетования (ст.13). Затем Моисей указывает на то, что окружающие 
языческие народы слухом о страшном поражении египтян приведены в страх и трепет (14-16 ст.), молит 
Господа, чтобы страх этот тяготел над ними до тех пор, пока избранный народ не пройдет через владения 
их. Моисей возносит молитву, чтобы Господь ввел Израиля в землю обетования, поселил и упокоил здесь 
свой избранный народ и царствовал над ними вечно (17-19 ст.). 

Кроме своего исторического значения благодарственная песнь Моисея имеет высший духовно-
таинственный смысл. На этот высший смысл песни указывает Святая Православная Церковь, положившая 
ее в основу первой песни богослужебных канонов, вспоминая, что спасение Израиля и гибель египетского 
войска в волнах моря предуказывали спасение всего человечества совершенное Христом Спасителем. В 
первой песни пасхального канона шествие Израиля в землю обетования так же берется, как прообраз ше-
ствия чад новозаветной Церкви от смерти к жизни, от земли к небеси под водительством Христа Бога наше-
го. 
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Путь евреев от Чермного моря до горы Синай. Мера, Елим (Исх.15,22-27). Пустыня 
Син: перепела, манна (Исх.16). Рефидим. Сражение с Амаликом в «Иегова Нисси» 

(Исх.17). Совет Иофора об управлении народом (Исх.18). 
 

После перехода моря произошло следующее: «И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и 
они вступили в пустыню Сур; и тли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру — и не 
могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя: Мерра. И возроптал 
народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу. И Господь показал ему дерево, и он 
бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его» 
(Исх.15,22-25) 

«И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и рас-
положились там станом при водах» (Исx.15,27) 
В 16-й главе говорится о том, как Бог даровал народу Субботу. После исхода из рабства народ получил день 
отдохновения и постоянного напоминания о Господе. Суббота есть воспоминание о свободе после 400-
летнего порабощения в Египте (Втор.5,15), а одновременно с этим - напоминание о совершенстве творения, 
потому что в Шесть Дней создал Бог небо и землю, а в День Седьмой почил (Исх.20,11; 31,16-17).  
 Но перед тем как дать Субботу, Бог стал питать Свой народ небесным, «ангельским» хлебом — ман-
ной. Этому предшествовал очередной ропот народа в пустыне: «И возроптало все общество сынов Израи-
левых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Гос-
подней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы 
нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом» (Исх.16,2-3) 

«И сказал Господь Моисею: вот Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает 
ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по Закону Моему, 
или нет» (Исх.16,4) 

Согласно преданию, манна обретала для каждого человека вкус той еды, которую он любил больше 
всего. Однако прежде чем ниспослать чудесную манну, Бог предупреждает: «А в шестой день пусть заго-
товляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни» (Исх.16,5) 

Люди вспоминали о том, как в Египте они ели мясо, — и Господь повелел ветру принести огромную 
стаю перепелов, которая покрыла весь стан. «А поутру лежала роса около стана». 

«Что это?» — <ман гу> — спрашивали сыны Израилевы. От слова «ман», означающего «что», и 
происходит слово «манна». 

Когда же ее собрали, произошло следующее: «И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не 
было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть» (Исх.16,18) 

«И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло» 
(Исх.16,19-21) 

В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. Причем то, что откладывалось до 
утра в будние дни, начинало гнить, и в нем заводились черви. Однако оставленное с пятницы на субботу не 
портилось.   

«И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не найдете его на 
поле... Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать — и не нашли. И сказал Господь Моисею: 
долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? Смотрите, Господь дал 
вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня... И покоился народ в седьмой день» 
(Исх.16,25-30) 

Так человек сквозь земное приучался видеть небесное. И далее сказано, что Моисей повелел взять 
гомор — сосуд, представляющий собой меру для зерна, наполнить его манной и поставить на святом месте 
(т.е. в Скинии, когда она будет сооружена): «Для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я пи-
тал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской» (Исх.16,32) 

В начале 17-й главы Книги Исход рассказывается о том, что народ, мучимый жаждой в пустыне, 
опять стал роптать на Моисея. «Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще 
немного, и побьют меня камнями» (Исх.17,3-4) 

Действительно, народ еще не дошел до осознания истины Божьей, не проникся Его святым учением 
— поэтому Господь многое прощает ему в надежде, что тот, образумившись, возблагодарит и прославит 
Его. 

«И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин из-
раильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; Вот Я стану пред то-
бою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ» (Исх.17,5-6) 
Это место было наречено «Масса и Мерива» (ст. 7) — <маса у-мрива>, что значит «искушение и ссора (или 
„тяжба")», т.е. место, где народ искушал (испытывал) Господа и ссорился с Моисеем.   

В момент ропота народ находился еще достаточно далеко от Хорива, так что Моисей, взяв с собой 
старейшин, проделал некоторый путь, прежде чем дошел до этой горы (Исх.17,5). Указание на то, что воды 
изошли из скалы в Хориве, подчеркивает масштабность чуда: чтобы напоить в пустыне трехмиллионный 
народ, из скалы должна была излиться огромная река. По преданию, она разделилась на двенадцать рука-
вов, и каждое колено пило из своего источника.   
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Однако, когда чудо уже совершилось и люди напились, у них появилось искушение рассматривать 
происшедшее как случайность или как следствие каких-то естественных причин. Ибо признать живое при-
сутствие Господа и Его несказанную милость — значит покориться Ему. Об этом сказано: «Они искушали 
Господа, говоря:  есть ли Господь среди нас или нет?» (Исх.17,7) 
Если ропот против Моисея еще можно было истолковать как следствие усталости и жажды, то сомнение и 
маловерие после явленного чуда являлось прямым искушением Господа.   

Следующий же стих говорит о последствиях такого преступного безверия: «И пришли амаликитяне 
и воевали с израильтянами в Рефидиме» (Исх.17,8) 

Название «Рефидим» происходит от двух слов: <рафа> — «быть слабым, изнемогать, клониться» и 
<йадайим> — «руки». Опускающиеся в бессилии руки — знак угасающей веры, слабеющей молитвы. Дикое 
племя амаликитян, происходящее от Исава, напало на евреев и, как сказано в другом месте Пятикнижия 
(Втор.25,17-18), побило отставших и усталых, оказавшихся позади движущегося стана. Амаликитяне были 
прямыми потомками Исава (Быт.36,12). Почему же Бог допустил это? Дело в том, что неверие в Бога и ис-
кушение Его немедленно «отстраняют» защиту свыше — «снимают покров» с человека или целого обще-
ства, и беды получают к нему доступ. 

И вот Моисей приказывает Иисусу Навину: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами; 
завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей» (Исх.17,9) 

«И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Ама-
лик» (Исх.17,11). Когда же «руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он 
сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки 
его подняты до захождения солнца» (Исх.17,12) 

«И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для 
памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И 
устроил Моисей жертвенник... Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амали-
ка из рода в род» (Исх.17,13-16) 

Амалик посягнул не на что иное, как на Царство Божье, на Его власть, ведь он хорошо знал о чуде-
сах, явленных перед этим Самим Всевышним, и все же в своем безумии решил «противостоять» престолу 
Господню. И поэтому Амалик стал символом всякого богопротивника, который при этом еще и ненавидит 
народ Божий — Израиль.   

Следующая глава говорит о том, как Иофор, тесть Моисеев, привел к нему в стан его жену Сепфору 
и двух сыновей и, увидев все, что Господь сделал для Израиля, присоединился к Божьему народу. 

 «И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу; и пришел Аарон и все старейши-
ны Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом» (Исх.18,10-12) 
Одновременно Иофор дает Моисею драгоценный совет, касающийся управления народом. Ведь Моисей 
сам решал все судебные тяжбы и очень уставал. Одновременно утомлялось и множество людей, ожидав-
ших суда Моисея (Исх.18,13-18). Иофор же советует разделить народ на тысячи, сотни и т.д. с тем, чтобы 
все маловажные дела решались на месте и только о самых важных из них докладывали Моисею. «И будет 
Бог с тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его» (Исх.18,19) 

В 19-й главе начинается повествование о Синайском откровении. «В третий месяц по исходе сынов 
Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую» (Исх.19,1) 

«Третий месяц», названный после вавилонского пленения «Сиван», - месяц полного расцвета, пере-
ходный от весны к лету, срок жатвы пшеницы, время яркого солнечного сияния и торжества жизни. Если 
Пасха, исход — начало избавления, то Пятидесятница, Синайское откровение — его кульминация, дарова-
ние Закона. 

«И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в 
пустыне; и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору. И воззвал к 
нему Господь с горы, говоря» (Исх.19,2-3) 

  

Синайское законодательство. Десятисловие (Исх.19-20).  
Заключение Завета (Исх.24,4-11). 

 
Законодательство было дано после согласия народа на следование Божественному Завету, после 

трехдневной подготовки: омытия одежд, поста, «освящения». 
Люди не смогли слушать голос Божий из бури, и потому Бог говорил с Моисеем на горе, а народ был 

внизу. 
Исх.20,2-3: Первая заповедь десятисловия: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». В ней Господь откры-
вает, что существует единый истинный Бог – Яхве ("Господь"), показавший Свое могущество в факте осво-
бождения народа еврейского от египетского рабства, поэтому евреи должны служить Ему одному, не почи-
тая кроме Яхве ("разве Мене") какого-либо другого бога. 

Ст.4-6: Вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, 
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Ею запрещается 
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идолопоклонство в его различных видах, поклонение и служение всяким чувственным изображениям той 
или другой твари, почитаемой вместо Бога. Впоследствии Моисей, повторяя народу Синайский закон, указы-
вает, что под "кумиром" нужно разуметь изображения, представляющие мужчину или женщину, под изобра-
жением того, что "на небеси горе" - изображения птиц, летающих под небесами и светил небесных, под 
наименованием того, что "на земли низу" изображения какого-либо скота или гада, в словах "елика в водах 
под землею" - изображения рыб (Втор.4,16-19). 

Ст.7: Третья заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оста-
вит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Она запрещает напрасное употребление 
имени Господа. Благоговение перед Богом, Его святостью и величием должно выражаться произнесением 
имени Божия только тогда, когда это требует необходимость. Господь не оставит без наказания ("не очи-
стит") того, кто произносит Его "всуе", т.е. не только при какой-либо лжи, но и при всяком пустом, суетном де-
ле или разговоре. 

Ст.8-11: Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 
делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни вся-
кий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил 
его». Эта заповедь требует от человека, чтобы он седьмой день недели посвящал Богу, не нарушая свя-
щенного покоя этого дня никакими работами, давая отдых себе, рабам и даже рабочему скоту. Празднова-
ние субботы должно быть напоминанием о творении мира, так как в седьмой день Господь почил от дел 
Своих и освятил его. 

Ст.12: Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Определяя обязанности челове-
ка к своим ближним, законодатель прежде всего требует почтения к родителям, соединяя эту заповедь с 
обетованием благ. 

Ст.13: Шестая заповедь: «Не убивай» устанавливает неприкосновенность жизни человека. Господь 
наш Иисус Христос, истолковывая высший смысл и значение шестой заповеди, не ограничивает понимание 
убийством в собственном смысле. По словам Христа Спасителя, нарушением заповеди являются напрас-
ный гнев и слова укоризны по отношению к ближним (Мф.5,17-26). 

Ст.14: Седьмою заповедью: «Не прелюбодействуй» запрещается прелюбодеяние, оскверняющее ду-
шевную чистоту и разрушающее семью, основу общественной жизни. Христос Спаситель пояснил, что чело-
век нарушает эту заповедь и тогда, когда с вожделением смотрит на женщину (Мф.5,27-28). 

Ст.15: Восьмою заповедью: "Не кради" законодатель усматривает неприкосновенность собственности 
ближнего, запрещает жизнь за счет трудов другого. 

Ст.16: Девятая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» - запрещает 
вредить ближнему ложным свидетельством на суде или же вообще ложью вредить ему в обществе. 

Ст.17: Десятая заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни 
поля его] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его] ничего, что у ближ-
него твоего». Ею запрещаются не только худые дела, но даже желания и помышления, составляющие ис-
точник худых дел. 

Заповеди, изреченные Богом на Синае, именуются "десятисловием" (Исх.34,28; Втор.14,13,10). Эти 
заповеди определяют отношения человека, во-первых, к Богу, и, во-вторых, к ближним, на такое разделение 
заповедей указал Сам Христос Спаситель, когда на вопрос искушавшего Его законника: "Какая наибольшая 
заповедь в законе", - ответил, - «возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22,35-
40, ср. Лк.10,25-28). 

Исх.24,3-8: После получения Моисеем религиозных и гражданских законов, изложенных в 20,22-23 
главах, евреи торжественно вступили в завет с Богом. Торжество это состояло в следующем: 

Моисей, спустившись с горы, сообщил все полученные им законы народу, который единогласно выра-
зил готовность исполнять их (ст.3). Затем, записав полученные законы, Моисей на утро другого дня создал 
под горою алтарь и поставил 12 камней, что указывало на участие в завете всех колен Израиля (4 ст.). На 
построенном алтаре "юноши" из сынов Израилевых, т.е., по всей вероятности, первенцы, которые по обыча-
ям патриархальных времен и по закону (Исх.13,1-2,11-16) до установления левитского священства, имели 
право священнодействия - принесли жертвы всесожжения и мирную. Моисей же половину жертвенной крови 
вылил в чашу, а другую на алтарь (6 ст.). После этого он взял книгу завета, прочел её вслух народу, который 
единодушно дал обещание исполнять волю Господа (7 ст.) Наконец, Моисей жертвенной кровию окропил 
весь народ и сказал: «вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих» (8 ст.). По 
дополнительному указанию Апостола, при заключении Синайского завета, кроме тельцов были принесены в 
жертву козлы, кровь жертвенных животных была соединена с водою, кропление произведено "волною" (шер-
стью) "червленою" и иссопом и, наконец, окроплен был не народ только, но и книга завета (Евр.9,19). 

Выясняя значение совершенных священнодействий, Моисей назвал жертвенную кровь кровию завета 
между Богом и народом. Таким образом, в силу этого великого завета, совершенного при подножии Синая, 
Израиль выделяется из среды всего человечества, поставляется в особые близкие, сыновние отношения к 
Богу, делается народом избранным, царством священников, народом святым (Исх.19,5-6). Как непременное 
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условие этого завета, со стороны народа требуется точное исполнение заповедей Господа, поэтому самая 
книга, прочтенная Моисеем вслух, называется книгою Завета (4 и 7 ст.). 

Таинственно-прообразовательное значение Синайского Завета выясняется новозаветным Писанием. 
По объяснению святого апостола Павла, Синайское законодательство указывало на новозаветное законо-
дательство через Христа Спасителя (Евр.12,18-29) и Ветхий Завет, заключенный Богом при Синае с плот-
скими чадами Авраама, был прообразом Нового Завета, заключенного Богом с духовным Израилем 
(Евр.8,8-13,10,16-17). 

"Просветивый древле Израиля Моисейским законом, - поет Святая Церковь, - просветил еси мир яв-
лением Твоего пришествия, Христе Боже" (тропарь по 6 песни канона 15 июля). При этом кровь жертвенных 
животных, которою окроплен народ, по Апостолу, прообразовала кровь Христа Спасителя (Евр.9,13-14). 
Поэтому Святая Церковь взывает к новозаветному Израилю - христианам: "Приемли, Израилю, Божие цар-
ство и пребывай во тьме и свет велий да узрит, и кроплением да обновятся людие божественная крове" 
(тропарь по 6 песни канона в неделю Ваий). 

 

Законы, освященные законодательством (Исх.21,1-23,19). Обрядовые предписания. 
 

 Синайское законодательство содержит и сборник правовых, нравственных и культовых норм, 
предписанных общине Израиля. Интересно, что число древнееврейских букв на обеих скрижалях завета 
составляет в точности 613, что по мнению некоторых еврейских комментаторов скрыто указывает «на 
«вхождение» 613 постановлений в содержание Десяти Заповедей»

16
. 

 В первой части этого сборника (21,1—22,20) излагаются правовые нормы: за их нарушение преду-
смотрены наказания. Многие из этих норм имеют аналоги среди дошедших до нас законов Месопотамии (в 
частности, в известном кодексе Хаммурапи) и Хеттского царства. В отличие от Десяти Заповедей и от вто-
рой части сборника, прямое обращение к слушающему встречается здесь лишь несколько раз (21,2,23; 
22,18). 

Законы сгруппированы по тематическим разделам. На первое место вынесены законы о правах ра-
бов-евреев — видимо, это связано с актуальностью данной темы для древнего Израиля (ср. Иер.34,8-22). 
Далее рассматриваются различные преступления (от более тяжких к менее тяжким). 

Вторая часть сборника (22,21—23,19) дополняет собственно правовые нормы нравственными и об-
рядовыми наставлениями, которые, как и Десять Заповедей, непосредственно обращены к слушающему 
(«Не притесняй и не обижай переселенцев...»). В отличие от законов, изложенных в первой части сборника, 
пренебрежение этими наставлениями не предусматривает юридических санкций: предполагается, очевидно, 
что нарушителя постигнет не людское, а Божье возмездие. 

21,2-11. Законы о правах рабов-евреев. В этом разделе речь идет только о членах общины Израи-
ля, которые попали в рабство к соплеменнику за долги (или были проданы ему обедневшим главой семьи). 
В Лев.25,44-46 таким рабам противопоставлены рабы-иноплеменники: иноплеменников не предписано от-
пускать на свободу, они являются вечной собственностью хозяина и, как всякая собственность, могут пере-
даваться по наследству. 

Каждый седьмой год раб-еврей отпускался на свободу. Если у него была жена-рабыня его хозяина, 
она не и ее дети не отпускались вместе с ним. Если раб не захочет бросать жену и остаться в рабстве, тогда 
остается таковым навсегда (пусть хозяин подведёт его к Богу — пусть подведет его к двери или к двер-
ному косяку и проколет ухо шилом) Ср. Втор 15,16-17. Возможно, этот обряд совершался дома, возможно – 
в святилище (храме). 

Продажа девушки-еврейки в рабство подразумевала, как правило, что она приобретала в семье но-
вого хозяина статус жены. В отличие от проданных в рабство мужчин, она не может уйти от хозяина и оста-
ется его женой на всю жизнь (если только не будет отпущена согласно 21,11). 

«Если она не понравится хозяину, а он предназначал ее себе в жены, то пусть позволит её выкупить; 
он не вправе, отвергнув её, продать её чужим. Если он предназначил её в жены своему сыну, пусть обраща-
ется с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмёт себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю 
мяса, одежды и место в доме» (т.е. супружеское сожитие). «А если он не сохранит за нею этих трех вещей, 
то она может уйти от него без выкупа. 

21,12-17. О преступлениях, карающихся смертью. Если убийство произошло случайно (во 
Втор.19,2-10 приводится конкретный пример: но время рубки дров лезвие топора соскочило с топорища и 
насмерть поразило находившегося рядом человека), совершившие непредумышленное убийство и боящие-
ся казни или мести могли искать убежища в храме, у жертвенника (Ср. 3Цар.1,50; 2,28). 

Укравший человека для продажи и оскорбивший (проклявший или ударивший) отца или мать - дол-
жен быть предан смерти. 

21,18-23. Дополнения к закону о наказании за убийство. В 21,18-19 рассматривается случай, 
когда потерпевший поправился (только оплатить лечение), в 20-21 — убийство раба (при убийстве на месте 
– штраф, если тот продержится 1-2 дня – без штрафа, т.к. «раб – серебро хозяина»), в 22-23 — убийство 
чужой жены (за выкидыш при драке – штраф, за смерть – смерть). 

См. законы Хаммурапи (§§209-210): «Если человек побил дочь другого человека и причинил ей 
выкидыш, то он должен отвесить 10 шекелей серебра за ее плод. Если эта женщина умерла, следует убить 
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его дочь». 

21,24-27. Законы о наказании за телесные повреждения. Как и в разделе об убийстве, сперва 
рассмотрен более важный случай, когда потерпевшим является свободный человек («Глаз за глаз. Зуб за 
зуб. За руку - рука. За ногу - нога. Ожог за ожог. Рана за рану. Ушиб за ушиб» (21,24-25)), затем — случай, 
когда потерпевшим является раб, который должен быть отпущен на свободу за повреждение (21,26-27)). 

Принцип «око за око» отражен не только в Ветхом Завете (ср. также Лев.24,19-20), но и в других 
законодательных текстах древнего Ближнего Востока, если речь идет о телесных повреждениях, 
причиненных свободному человеку (кодекс Хаммурапи, §§ 196,197, 200). 

21,28-32. О быке, забодавшем человека. Рассматриваемый случай был актуален для древнего Во-
стока, судя по тому, что он разбирается в целом ряде дошедших до нас юридических сборников (напр., в 
кодексе Хаммурапи, §§250-252). Быка забивали камнями и не ели. Если же хозяин знал о бодливости быка, 
то он в ответе (его побивали камнями или выкупал жизнь штрафом). 

Так же поступать, если бык забодал сына или дочь главы семьи. Если же забодан раб или рабыня, 
то штраф с хозяина быка «тридцать шекелей серебра» (см. Лев.27,1-7). Столько же предписывает заплатить 
в аналогичном случае кодекс Хаммурапи (§ 251). 

21,33-36. Компенсация за ущерб, причиненный скоту по неосторожности, когда хозяин колодца 
для воды (ямы, вырытой в каменистом грунте и обмазанной изнутри известкой) не закрыл его, и бык или 
осел попадет туда: возмещается стоимость, а туша становится собственностью хозяина колодца. 

Так же решается дело в случае, если один бык забодает другого. 

22,1-4. Наказание за кражу скота. Если вор был застигнут на месте преступления («прокапывал» 
глинобитную стену дома) и убит ночью, то хозяин дома невиновен. Если же после восхода солнца, то пови-
нен штрафу. Предполагается, что днем вора можно заставить убежать, не доводя дело до убийства. 

Если вора поймали, то за каждую кражу должен отдать: если они реализованы (убиты или проданы) 
– вчетверо или впятеро, если живы – вдвое. 

  22,5-6. Компенсация за ущерб, причиненный урожаю – в размере самого лучшего урожая с поля и 
виноградника.   

22,7-15. Разрешение имущественных споров. Этот раздел включает в себя три закона: о вещах, 
отданных на хранение и пропавших (если вор пойман – возмещает вор, если нет – то охранник предстает на 
суд Божий в святилище (7-9)), о скоте, вверенном чужому попечению и пропавшем (при падеже скота, напа-
дении хищника или врагов, т.е. в особых обстоятельствах, человек, смотревший за скотиной, не в ответе 
(ср. законы Хаммурапи, § 266). В случае кражи, однако, недосмотревший должен нести ответственность (10-
13)), и о скоте, взятом в пользование (возмещение ущерба в несчастном случае, кроме того, когда хозяин 
был рядом (14-15)). 

Нравственные законы. 

 
«Всякий, кто приносит жертвы богам (помимо ГОСПОДА), должен быть предан заклятью и уничтожен» 

(хёрем). Преданные заклятию предметы, животные и люди отделены от мира живых, отданы в собствен-
ность Богу и становятся неприкасаемыми — «Святыней Святынь» (Лев.27,28). Вместе с человеком под за-
клятье попадает его семья, скот и имущество. Обычно все, что находится под заклятьем, подлежит своего 
рода «священному уничтожению». В некоторых случаях заклятое имущество передается жрецам или в свя-
тилище — Лев.27,21; Числ.18,14; Иез.44,29; однако преданные заклятию люди безоговорочно обречены на 
смерть – Лев.27,29. 

Согласно предписаниям Пятикнижия, заклятью обречены побеждённые народы Ханаана (Втор.7,2; 
Иис Навин 6,18 и т.д.), а также израильтяне, изменившие Господу (Яхве), - Исх.22,20; Втор.13,12-17. 

«Не притесняй и не обижай переселенцев — ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не при-
тесняй вдов и сирот. Если вы будете их притеснять, то они воззовут ко Мне — Я услышу их жалобы, разгне-
ваюсь и поражу вас мечом! И тогда уже ваши жёны станут вдовами, а дети - сиротами. 

Если ты дашь бедняку из Моего народа серебро взаймы, то не требуй процентов, как ростовщик. Ес-
ли берёшь у ближнего плащ в залог, то верни до захода солнца — ведь ему больше нечем укрыться, это его 
одежда. Как ему спать без нее? Он воззовёт ко Мне - и Я его услышу, ибо Я жалостлив». 

Плащ на древнем Востоке использовался не только как одежда — ночью бедняки заворачивались в 
него, как в одеяло. 

«Бога не хули, главу рода твоего не кляни. Не медли с приношением виноградного сусла. Отдавайте 
Мне своих первенцев. То же касается и скота, крупного и мелкого: пусть первенец семь дней остаётся при 
матери, а на восьмой день отдавай его Мне. Вы должны быть у Меня святыми людьми — а потому не ешьте 
задранных хищниками животных, отдавайте их туши собакам». 

Гл.23: «Не повторяй пустые наветы. На суде не поддерживай клеветника, так как твое свидетельство 
приведет к расправе (т.е. тем, чьи показания приведут к казни невиновного). Не следуй за большинством в 
неправом деле. Не искажай истину на суде в угоду большинству». «Не поддерживай ложных обвинений, 
чтобы не осудить на смерть невиновных (обвиняемых) и праведных (истцов)». Неправый суд грозит смертью 
и тому и другому. «Ведь Я не дам злодею уйти от ответа. Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слеп-
цов и лишает силы правдивые показания». 

Лев.19,15: «Не творите неправды на суде: не покровительствуй бедняку и не оказывай предпочтения 
богачу...».  
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Исх.23,4: «Если ты встретишь заблудившегося быка или осла, которые принадлежат твоему врагу, 
ты должен отвести их к хозяину. Если ты увидишь легшего на землю навьюченного осла, который принад-
лежит твоему недругу, не оставляй его так — ты должен оставить его с хозяином» (т.е. «подними осла вмес-
те с хозяином», «освободи осла вместе с хозяином», «поправь поклажу вместе с хозяином»). 

23,14-19. Обрядовые предписания  
Во-первых, описывают древнейший культовый календарь Израиля. Упомянуты лишь три праздника 

(тесно связанные с земледельческим годом) — праздники Пресного Хлеба (авив), Жатвы (50-ца, май-июнь) 
и Сбора Плодов (сентябрь – конец года от тишри (гражданского Нового года), или середина года от нисана 
(авива)). Пасха, которая, согласно 12,18, должна справляться одновременно с праздником Пресного Хлеба, 
не упоминается. 

На эти праздники каждый еврей, три раза в год, должен являться, причем не «с пустыми руками». 
Приходя в святилище на праздник, израильтяне должны приносить ГОСПОДУ дары — с урожая, жертвенных 
животных. 

 Во-вторых, указывают образ следования предписаниям относительно жителей ханаанейской земли 
(херем): «[Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь 
завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля Моя; вы будете у 
Меня царственным священством и народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым]. Если ты бу-
дешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу [тебе], то врагом буду врагов твоих и противником 
противников твоих. 

Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Ха-
нанеям, [Гергесеям], Евеям и Иевусеям, и истреблю их [от лица вашего], то не поклоняйся богам их, и не 
служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их: служите Господу, Богу вашему, и 
Он благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не будет преждевре-
менно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным. 

Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду 
обращать к тебе тыл всех врагов твоих; пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего 
[Аморреев,] Евеев, [Иевусеев,] Хананеев и Хеттеев; не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы зем-
ля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые: мало-помалу буду прогонять их от 
тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. 

Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки [великой 
Евфрата], ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего; [не смешивайся и] 
не заключай союза ни с ними, ни с богами их; не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели 
тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью» (Исх.23,22-
33). 

 
Поклонение евреев золотому тельцу в Синае. Гнев Моисея на народ и его 

заступничество перед Богом. Верность Левитов Богу. Явление славы Божьей Моисею 
(Исх.32-35). 

 

«Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели 
[место стояния] Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как 
самое небо, ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели [место] 
Бога, и ели и пили. И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали 
каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их» (Исх.24,9-12). 

Здесь Моисею было дано особое Откровение относительно построения скинии (святилища) (ее 
образца), поставления священнослужителей. 

«Древнееврейское <Мишкан> — Скиния — происходит от глагола <шахан> — «обитать», «жить», 
«находиться», «нисходить». Дух Божий «нисшел» на Скинию (Шехина – «пребывание», «присутствие» (греч. 
«parousia») - Н.Л.) (см. Исх.40,34-35) в виде «облака славы» и обитал в ней постоянно, пока все ее «сосуды» 
(предметы, предназначенные для священнослужения) находились на своих местах. Так происходило во 
время остановок лагеря («стана») израильтян, когда левиты должны были раскинуть шатер Скинии и распо-
ложить все предметы, ее составляющие, в определенном порядке (Числ.4,1-33). Когда же Скинию, разобрав 
на части, переносили с места на место (что тоже поручали левитам), тогда Присутствие Божье являлось в 
столпе облачном (днем) или огненном (ночью). Этот столп шел перед станом, указывая путь. Впрочем, Бог 
одновременно мог являться и в столпе облачном, и в Скинии, говорить иногда из столпа, а иногда — «из 
среды двух херувимов» над крышкой ковчега завета (ср. Исх.25,22 с Исх.33, 7-10). 

Все принадлежности и сосуды Скинии были изготовлены людьми по непосредственному указанию 
Всевышнего… Заметим также, что слово <тавнйт>, переведенное как «образец», происходит от глагола 
<бана> — «строить» — и означает как «строение», «устройство», так и «план», «чертеж». То, что в замысле 
Божьем обладает высшей реальностью, внушается пророку в виде «чертежа», «плана» и затем усилиями 
множества верных Богу людей получает свое воплощение на земле как осуществление этого «плана»»

17
. 

Но прежде того, как взойти на гору, Моисей повелел старейшинам оставаться в стане, пока они с 
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Иисусом Навином не вернутся, и «разбирать» дела народа, т.е. сообщать людям судебные решения 
относительно их тяжб. Во главе старейшин были поставлены Аарон и Ор (по-древнееврейски имя 
последнего «Хур» - по некоторым преданиям, он был сыном Мариам, сестры Моисея). 

«И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай; и 
покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день (субботний – Н.Л.) [Господь] воззвал к Моисею из среды 
облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь 
поядающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок 
ночей» (Исх.24,15-18). 

Длительное отсутствие Моисея было, несомненно, испытанием для народа. 
«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: 

встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вы-
вел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось» (Исх.32,1). 

Отсутствие пророка стало испытанием народа в соблюдении тех Десяти Заповедей, которые ему уже 
были возвещены, в том числе и Второй Заповеди, запрещающей идолопоклонство. 

Но испытан был и сам Аарон. Растерявшись от требований огромной толпы, поддавшись смятению и 
испугу, а также опасаясь за судьбу истинной веры и святого учения, Аарон решил пойти на компромисс с 
толпой: с одной стороны, представить ей зримое изображение божества, чтобы утихомирить ее страсти, с 
другой — побудить ее все же совершить «праздник Господу», а не языческому идолу: 

«Увидев cue, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник 
Господу» (Исх.32,5) 

«Идол, которого вылил из золота Аарон, был, по всей видимости, изображением египетского солнеч-
ного божества Амона-Ра в виде тельца. Такие идолы найдены археологами как в Египте, так и в Ханаане, 
население которого перенимало культы некоторых египетских богов. Телец же был вылит из серег, которые 
в то время носили все израильтяне без различия пола и возраста, по-видимому, в качестве талисманов-
оберегов (ст.2-3; ср. с Быт.35,2-4). 

Во всяком явлении можно увидеть разные стороны, и древний мидраш (иудейский аллегорический 
комментарий на книги Писания) замечает, что щедрость и способность к пожертвованиям — отличительная 
черта евреев: люди охотно жертвовали свои драгоценности, как на нужды Скинии завета, так и на золотого 
тельца, не размышляя должным образом о последствиях»

18
. 

«Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх.32,4) 

««Праздник Господу», объявленный Аароном, был превращен его участниками в действо с явными 
элементами идолослужения. Наряду с всесожжениями и жертвами мирными, принесенными Господу по За-
кону (Исх.20,24), а также трапезой, вкушавшейся после принесения мирных жертв — <шеламйм>, «праздно-
вание» включало в себя и языческие «игрища»: народ встал «играть» — <лецахёк> — буквально «смеять-
ся», «развлекаться». А ведь оргиастическим разгулом отличается именно идолослужение. Израильские же 
ритуалы всегда были связаны с серьезным, благочестивым настроением, с сердечной молитвой, с духов-
ным подъемом. Те праздники, в которые Законом было предписано радоваться и веселиться, вызывали 
сердечное веселье о Господе, именующееся <симха> — «радость», в отличие от глумливо-распутных «иг-
рищ» язычников (Втор.16,14-15). 

Какой же «праздник Господень» провозгласил Аарон? Поскольку Пятидесятница (день дарования за-
поведей) уже прошла — она была 40 дней назад, а до осенних праздников было еще далеко, — то, возмож-
но, имеется в виду еженедельная Суббота, которая в Писании поставлена во главу праздников Господних и 
в которую предписано приносить особые жертвы (Лев.23,1-3 и Числ.28, 9-10). Однако, может быть, интуи-
тивно Аарон все же предчувствовал, что в этот день Моисей возвратится к народу с триумфом, неся ему 
святые скрижали завета, и сам этот день, если народ достойно встретит законодателя, может стать памят-
ным в роды родов. Вышло же иначе: день этот, названный впоследствии «17 Таммуза» (через 40 дней после 
Пятидесятницы), стал траурным и доныне отмечается у иудеев постом в честь разбития скрижалей. Этот 
пост - «пост четвертого месяца», считая от Нисана, — упоминается в Книге Пророка Захарии (8,19)»

19
. 

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вы-
вел из земли Египетской» (Исх.32,7) «Моисей же, отвечая Ему, ...стал умолять Господа, Бога Своего, и 

сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египет-
ской силою великою и рукою крепкою» (Исх.32,11). 

Здесь он как бы «напоминает» Всевышнему, что именно Он вывел Свой народ из Египта, и потому 
все, что случится с Израилем, отзовется в сознании окружающих стран и племен на их представлениях о 
Господе — Избавителе этого народа: «Чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы 
убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление 
народа Твоего» (Исх.32,12) 

Заступническая молитва Моисея за народ раздалась вслед за страшным определением, которое он 
услышал из уст Божьих: «Я вижу народ сей, и вот народ он — жестоковыйный; Итак, оставь Меня, да 
воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исх.32,9-
10). 
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 «Слова, обращенные Господом к Моисею, стали новым испытанием веры самого пророка. Хотя обе-
тование о многочисленном потомстве, данное праотцам Аврааму, Исааку и Иакову, могло бы сбыться даже 
и в том случае, если бы из всего народа в живых остался один Моисей (т.е. Бог мог бы размножить его 
потомство, как это произошло с самими патриархами), тем не менее пророк, преисполненный любви и жа-
лости к своему многострадальному, хотя и строптивому народу, умоляет Бога: «Итак, если я приобрел бла-
говоление в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благо-
воление в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ» (Исх.33,13). 

И моление праведника решающим образом повлияло на приговор: «Отменил Господь зло, о котором 
сказал, что наведет его на народ Свой» (Исх.32,14)»

20
. 

И когда спускались с горы, «услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик 
в стане. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих 
(разгульные песни)

21
. Когда же он приблизился к стану, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенил-

ся гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» (Исх.32,17-19). 
«Существует такое предание: если бы первоначальные скрижали не были разбиты Моисеем из-за 

греха народа, то израильтянам не пришлось бы завоевывать Ханаан, а буквально исполнилось бы обето-
вание, данное прежде: «Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты 
придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от ли-
ца твоего евеев, ханаанеев и хеттеев» (Исх.23,27-28). 

Существует и другое еврейское предание, согласно которому, «если бы народ Израиля не впал в грех, 
отлив золотого тельца в то время, когда Моисей находился на горе Синай, вся Тора была бы записана 
«перстом Божьим», как это было сделано на скрижалях с Десятью Заповедями (Исх.31,18 и 32,16). Такое 
толкование основывается на буквальном понимании выражения «скрижали каменные, и Закон и заповеди, 
которые Я написал», поскольку словом «Закон» переведено древнееврейское <Тора>. По этой интерпрета-
ции, Всевышний, увидев состояние народа, поручил записать Тору самому Моисею. Да и текст на первых 
скрижалях, разбитых Моисеем, начертанный первоначально «перстом Божьим», был заменен на вторых 
скрижалях текстом, написанным рукой Моисея (ср. Исх.34,1 с Исх.34,28)»

22
. 

«И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал 
ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех 
великий?» (Исх.32,20-21). 

И вот Аарон оправдывается пред Моисеем в содеянном (ст.22-24). А Моисей пророческим взором уже 
созерцает последствия преступления: 

«Моисей увидел, что люди вышли из повиновения (это Аарон допустил такое, врагам на посмеши-
ще). Встав в воротах лагеря, Моисей воззвал: «Кто за ГОСПОДА? Все ко мне!» Вокруг него собрались все 
сыны Левиевы, и Моисей сказал им: «Господь, Бог Израиля, говорит: Возьмите мечи и пройдите по лаге-
рю, от ворот к воротам! Пусть каждый убьет брата, убьет друга, убьет соседа!» Сыны Левиевы вы-
полнили приказ Моисея: около трех тысяч человек было убито в тот день. «Сегодня, — сказал Моисей, 
— вы должны сделать себя жрецами ГОСПОДА, заплатив за это своими сыновьями и братьями. И тогда 
вам будет дано благословение!» На следующий день Моисей сказал народу: «Тяжек ваш грех! Но я взойду 
к Господу, и быть может, мне удастся загладить вашу вину. Вернувшись к Господу, Моисей сказал: «Тя-
жек грех этого народа: они сделали себе бога из золота! Простишь ли Ты их? Если нет — то сотри и 
меня из Книги Твоей!»

23
. 

Дело в том, что в эпоху написания Ветхого Завета принадлежность к числу граждан того или иного го-
рода фиксировалась в списке граждан, принадлежность к определенному роду в родословных. Потерять 
родословную запись, быть вычеркнутым из списка — значило лишиться соответствующих прав (ср. Не-
ем.7,61-64). Этот образ стоит и зa данным стихом: те, кто принадлежит к народу Божьему, записаны в Книге, 
которую пишет Бог. Быть вычеркнутым из этой Книги означает умереть (ср. Ис.4,3; Иез.13,9; Пс.68,29). Это и 
имеет в виду Моисей. Представления о хранящейся у Бога Книге Жизни получают дальнейшее развитие в 
апокалиптических текстах (Дан.12,1; Откр.3,5; 13,8; 17,8; 21,27). 

Снисходя на ходатайство Моисея о помиловании народа, поклонившегося золотому тельцу, Господь 
однако сказал, что в дальнейшем странствовании уже не Сам непосредственно будет руководить народом, а 
поручит это Ангелу, который введет евреев в землю обетованную (33,1-3 ст.). Народ, услышав грозное 
определение Господа, с плачем снял свои украшения и сложил их у горы Хорива (4-6 ст.). Моисей же палат-
ку, временно заменявшую скинию, поставил вне стана. Когда Моисей, оставляя поутру стан, удалялся в эту 
временную скинию, столп облачный становился у входа её, а весь народ, стоя у шатров, взглядом провожал 
своего вождя; один только ближайший служитель Моисея Иисус Навин не отлучался от скинии (7-11 ст.). 
Здесь, в этой временной скинии, Моисей обратился о горячею молитвою к Господу, чтобы Он простил грех 
народа и Сам вел Израиль в дальнейший путь (12-16 ст.). Господь преклонился на милость ходатайством 
Своего верного раба и дал обещание исполнить все же его просьбу. 
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Тогда вождь Израиля обратился к Господу с новою дерзновенною просьбою, чтобы Он, во свидетель-
ство Своей милости к народу, показал Моисею славу Свою. Господь милостиво ответил на это обещанием 
провести перед Моисеем всю славу Свою, провозгласить перед ним Свое имя и открыть Свои милостивые 
свойства, но при этом сущность Божия, полнота Божества не будет показана и открыта Моисею (18-23 ст.). 

Ст.18-23: Обращаясь с молитвою к Богу: "покажи мне славу Твою" Моисей очевидно желал, чтобы яв-
лением Своей славы Господь ясным и очевидным образом засвидетельствовал Свое благорасположение к 
Моисею и народу, показал, что преступление народа в поклонении тельцу забыто, нарушенный завет вновь 
восстановлен и народ опять может считать себя под особенным покровительством Господа. 

Но что разумел Моисей под славою Господа? В общем смысле в словах Моисея выразилось желание, 
чтобы Господь показал ему Свое божественное существо – особым, видимым и осязательным образом явил 
Свое присутствие среди народа. Но Моисей знал, что Господь явит видимым образом полноту Своей славы 
(Кол. 2,9) в спасении человека через Мессию. Поэтому в словах Моисея, обращенных к Господу "покажи мне 
славу Твою", можно видеть не простое желание удостовериться в помиловании и прощении согрешившего 
Израиля, но пророческую пытливость (ср. 1Петр.1,10-11), желающую проникнуть в тайну помилования и спа-
сения всего человечества через Мессию. Такое понимание просьбы Моисея основывается на указании св. 
ап. Павла, который слова Господа, сказанные в ответ Моисею "кого помиловать, помилую, кого пожалеть, 
пожалею" объясняет в смысле неизменности божественного предопределения о спасении людей через 
Мессию (Рим.19,15-16). 

Обещая показать Свою славу, провозгласить Свое таинственное имя Яхве, указать на Свои правосуд-
но-милостивые свойства Господь говорит в то же время, что человек не может видеть лица Божия и остать-
ся в живых. В общем смысле слова Госиода указывают на то, что по ограниченности своей природы человек 
не может видеть и постичь существа Божия во всей его полноте (Ин.1,18; 1Тим.6,16). С другой стороны, от-
вечая Моисею, желавшему проникнуть в тайну воплощения Сына Божия, что он не может видеть лица Бо-
жия, Господь хочет узнать, что эту тайну во всей ее полноте не суждено было познать ветхозаветному чело-
вечеству, которое могло созерцать только тень грядущих благ, а не самый образ вещей (Евр.10,1, Кол.2,17). 
Моисей должен был созерцать славу Божию под покровом скалы, покрытой «рукой Господа», видеть не ли-
цо, а "сзади", т.е. как бы отблеск Божества, но не самое сияние Его, в отношении же к тайне искупления – 
видеть ее не во всей полноте, а созерцать только некоторое очертание, тень будущего спасения людей. 
"Каменем покрывся, - поет о Моисее Святая Церковь,- не видел еси лица Божия яко утаена, о боговидче, 
воплощение же познал еси Слова, яко задняя" (тропарь по 5 песни канона 5 сентября). 

34,1-10: Для полноты восстановления нарушенного завета Господь повелел Моисею вытесать две но-
вые каменные скрижали и утром взойти с ними на гору, обещая написать на них слова, которые были напи-
саны на первых скрижалях, разбитых Моисеем, когда он увидел поклонение евреев золотому тельцу 
(ст.32,19). 

Никто не должен был подниматься с Моисеем на вершину горы (1-3 ст.). На утро другого дня, истесав 
две новые скрижали, Моисей взошел на гору. Господь сошел сюда в облаке и остановился близ Моисея. 
Явившись Моисею, Господь провозгласил Свое имя Яхве, указавшее на вечность и неизменность Господа 
(ст.3,14-15). Вместе с этим Господь благоволил открыть и другие свойства Своего существа – милосердие и 
правосудие. Господь назвал себя Богом щедрым и милостивым, долготерпеливым и многомилостивым, тво-
рящим милости "в тысячном поколении", отъемлющим беззакония, и неправды, и грехи. Эти свойства без-
мерной милости Господа выражались ближайшим образом в прощении согрешившего и раскаявшегося 
народа еврейского, а в высочайшей степени имели выразиться в искуплении всего человечества от греха и 
духовной смерти через Христа Спасителя, как на это указывалось в объяснении предыдущей главы. Но бу-
дучи милостивым, Господь является в то же время Богом истинным, не оставляющим виновных без наказа-
ния, наводящим грехи отцов на чада, на чада чад, до третьего и четвертого рода. Таким образом, боже-
ственное правосудие, противопоставляемое безмерному милосердию, является простирающимся только до 
третьего и четвертого рода. 

С благоговением поклонившись Господу, Моисей умолял Его простить грех народа, по-прежнему руко-
водить им: и Господь дает обещание восстановить нарушенный евреями закон, вновь взять под Свое покро-
вительство народ и явить среди него великие знамения и чудеса (4-10 ст.). Ст.11-28: Как непременное усло-
вие завета, Господь поставляет, чтобы народ в точности исполнял уже известные ранее данные законы. Эти 
условия завета Моисей, по повелению Божию, должен был записать, на новых же скрижалях были написаны 
заповеди десятисловия (27-28). 

Ст.29-35: Когда Моисей, после сорокадневного пребывания на горе, спустился в стан, лицо его от 
близкого общения с Богом сияло лучами (карнаим – «от лица его исходили молнии», или «стали видны ро-
га» - в культовых изображениях Древнего Ближнего Востока – «символ болественности (как нимб в средне-
вековой иконографии)»; в любом случае, речь идет о видимом знаке близости к Богу (Септуагинта: 
«…прославлен был вид кожи его лица»))

24
, так что народ не смел взирать на прославленное лицо своего 

вождя. Передав народу все слова Господа, Моисей с этого времени стал покрывать лицо свое покрывалом, 
которое снимал только тогда, когда являлся перед Господом и когда передавал волю Божию народу (29-35 
ст.). 

Прославление Моисея свидетельствовало о его высоком нравственном достоинстве, указывало евре-

                                                           
24

 Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Исхода. Ред. М.Г. Селезнев. Российское Библейское общество. 

2001. С.100. 
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ям на его высокое назначение и внушало необходимость полного послушания ему. Кроме того, прославле-
ние Моисея, объяснению святого апостола Павла (1,2Кор.3), имело таинственно-прообразовательный 
смысл. По указанию Апостола, прославление Моисея и покрывало, возложенное им на свое лицо, указывало 
на совершенное свойство Ветхого Завета и будущее ослепление евреев. То обстоятельство, что евреи мог-
ли видеть прославленное лицо Моисея только через покрывало, указывало, по объяснению Апостола, что 
сокровенную в Законе тайну искупления человечества через Христа можно было созерцать через покров 
обрядов жертв. Вообще всю внешность Ветхого Завета евреи видели только таким образом, как бы чрез 
некоторое покрывало, в противоположность христианам, которые созерцали искупление, совершенное Хри-
стом Спасителем. С другой стороны, покрывало, возложенное Моисеем на свое лицо, предуказывало буду-
щее ослепление евреев. Ослепление это выражалось в том, что уже после совершения тайны искупления, 
евреи читая богодухновенные писания Ветхого Завета, в частности писания Моисея, не понимают истинного 
смысла Писания, истина Писания остается скрытой от них как бы некоторым покрывалом, которое снимает-
ся с их сердца только тогда, когда они обратятся к Господу, т.е. сделаются христианами (14-17 ст.). Поэтому, 
как говорит церковная песнь: "Моисей своим покровенным лицом евреев неверные сердца изобличи" (стих. 
на литии на Сретение Господне). 

 

Устройство скинии (Исх.25-27,36-38). Ее освящение (Исх.40). 
 

Слово скиния (евр. "огел", греч. "скини") значит «палатка, шатер, куща». Этим именем называется пе-
реносной подвижный храм евреев, служивший единственно-законным местом для их общественного бого-
служения. 

Как место, куда собирался народ для богослужения, исходный храм евреев назывался "скиниею со-
брания" ("огелмоед"); как место, где Господь открывал Себя народу, сообщая ему Свою волю, он назывался 
"скиниею откровения" ("огел га - едут"). В Септуагинте слова "моед" и "едут" переводятся словом "свиде-
тельство" и походный храм евреев, и называются "скиниею свидетельства" (встреч) (скини ту мартириу). Это 
наименование указывает на скинию, как видимое место, свидетельствовавшее о духовном пребывании Бога 
среди народа еврейского; для самого народа скиния служила свидетельством, указывавшим на его бого-
служебно-религиозные обязанности к Богу. 

Скиния состояла из двух частей: первая - двор, окружавший скинию, вторая - самая скиния, разделяв-
шаяся в свою очередь на два отделения: святилище и святое святых. 

1. Двор скинии, простираясь в длину по линии восток-запад на сто локтей, а в ширину от юга к северу, 
на 50 локтей (локоть - около 0,47 м), представлял собою продолговатый четырехугольник, открытый сверху и 
обнесенный со всех сторон особою оградою из деревянных столбов, основанных на медных подножиях, 
вверху соединенных серебряными шестами и завешиваемых полотняными завесами. Вход был с восточной 
стороны. 

Во дворе скинии, предназначавшимся для обычных жертвоприношений, стояли жертвенник всесож-
жения и умывальница. 

2. Самое здание скинии (мишпан) представляло собою палатку в тридцать локтей длины и десять ши-
рины и высоты. Оно разделялось на два отделения: первое называлось святилищем, второе - святое свя-
тых. 

Святилище занимало две трети скинии, отделялось от святого святых расшитою изображениями хе-
рувимов завесою. Принадлежностями святилища были: а) алтарь кадильный или жертвенник курений (для 
воскурения фимиама) стоявшим прямо против входа в скинию, перед завесою, отделявшей святилище от 
святого святых; б) на правой (северной) стороне святилища стояла "трапеза" или стол для "хлебов предло-
жений", на который каждую субботу, по числу колен Израили полагались 12 хлебов предложения, заменяв-
шиеся новыми по прошествии недели; в) наконец, на левой (южной) стороне стоял золотой лампадный све-
тильник семисвечник (менора). 

Север 
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Восток 

Западная часть здания скинии, имевшая в длину, ширину и высоту по 10 локтей и отделенная от свя-
тилища завесою, носила название "Святого Святых". Главную и единственную принадлежность Святого 
Святых представлял "ковчег завета". Это был род ящика длиною в 2,5, шириною и высотою в 1,5 локтя. Он 
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был сделан из дерева ситтим (аравийской акации) и внутри и снаружи обложен золотом. Сверху ковчег по-
крывался золотою крышкою, которая называлась "очистилищем". На краях этой крышки были поставлены 
два золотых изображения херувимов, преклонивших свои лица и осенявших ковчег своими крыльями. В 
ковчеге хранились скрижали завета, на которых было начертано десятисловие, стамна (сосуд) с манною, 
сюда же впоследствии был положен расцветший жезл Ааронов и, по предсмертному завещанию Моисея, 
сбоку ковчега хранилась книга закона (Втор.31,26). 

Освящение скинии происходит семь дней, параллельно с посвящением священнослужителей 
(Исх.29,17), с ежедневной жертвой за грех. После же очищения жертвенника предполагается: 

1. помазание всех частей скинии (вплоть до сосудов и стен) специально сваренным маслом (миром); 
2. ежедневная двукратная (как минимум) жертва всесожжения: агнец и десятая часть ефы муки с 

елеем и вином (утром – в 7.00 и вечером – 15.00). 
 

Книга Левит. Наименование, авторство, место, время, цель написания.  
Деление по содержанию. Богослужебное использование. 

 

Третья законоположительная книга Ветхого Завета у евреев называется "Ваййкра" ("и воззвал"), по 
первому слову книги. В славяно-русском переводе с греческого - книга Левит, т.е. книга Левитов, Левитская 
книга, потому что содержит в себе свод законов о богослужении и обрядах, совершение которых возложено 
было на левитов - потомков Левия, как Богом поставленных служителей ветхозаветной Церкви. 

Время написания 
Книга написана после поставления скинии свидения - во втором году по исшествии евреев из Египта. 
Изложение содержания 
Книга состоит из 27 глав и разделяется на 4 части. Первая часть (гл.1-7) - богослужебная, включает 

законы о жертвах всесожжения, бескровной, мирной, о грехе и преступлении и хлебных приношениях. 
Вторая часть (гл.8-10) - иерархическая, содержит законы и обряды, касающиеся посвящения перво-

священника (Аарона) и священников. 
Третья часть (гл.11-22) - обрядовая в собственном смысле; включает законы и обряды служения ле-

витского в очищении от различных осквернений; в ней говорится о чистых и нечистых животных, о нечисто-
тах рождения, о проказе и прокаженных, об обрядах, в праздники очищения, о нечистотах брачного сожи-
тельства в разных степенях родства и других языческих непотребностях - гл. 11-20, а в гл. 21-22 - о внешних 
и внутренних качествах жрецов и их отношениях к святыне. 

Четвертая часть (гл.23-27) - каноническая; содержит законы о годовых праздниках ветхозаветных 
(субботе, пасхе, пятидесятнице, празднике труб, кущей, субботних, та седьмых и юбилейных, т.е. пятидеся-
тых годах), о непрерывном горении светильника и хлебах предложения. В главах 26-27 возвещаются ми-
лости Господни за исполнение всех законов и обрядов и угрозы за небрежение и излагается устав о десяти-
нах, первородных и обетах. 

Между обрядовыми законами и в книге Левит местами встречаются законы нравственные, граждан-
ские и судебные. 

Значение книги 
Все изложенные в книге Левит законы по достоинству своему недосягаемо высоко стоят перед зако-

нами других древних народов, показывая свое божественное происхождение. Многочисленные предписания 
обрядового закона Моисеева не обладают безусловным значением для всех времен, в противоположность 
закону нравственному, но в свое время и по отношению к народу еврейскому они имели важный воспита-
тельный смысл. 

Поддержание телесной чистоты обращало мысль к чистоте душевной. С другой стороны эти обрядо-
вые законы направлены были к тому, чтобы положить резкую границу между народом Божиим и народами 
языческими и тем предохранить Израиля от языческих пороков и суеверий. 

В основе всех ветхозаветных законов лежит мысль о святости Бога и греховности человека, о необхо-
димости очищения грехов, о невозможности достигнуть этого силами самого человека и необходимости Бо-
жественного искупления. Таким образом, эти обрядовые законы обращали мысль к Искупителю, в Котором 
Одном только находят свое объяснение все богоустановленные жертвы, ибо невозможно, как говорит свя-
той апостол Павел, чтобы кровь тельца и козлов сама по себе очищала грехи (Евр.10,4). Словом, все гово-
рило евреям о преобразовательно-мессианском значении этих обрядов, как это разъясняет апостол в своем 
Послании к евреям. 

Богослужебное употребление книги Левит 
12,1-8 (об очищении нечистот рождения) - в качестве паремии в день Сретения Господня (2 февраля). 
26,3-12,14-17,19-23 (об обетованиях за исполнение и угрозах за нарушение законов Божиих) - в каче-

стве паремии 1 (13) сентября - в день церковного новолетия. 
 

Ветхозаветные жертвоприношения (Лев.1-7). 
 

О происхождении жертвоприношений Священное Писание не дает ясных указаний. Несомненно, од-
нако, что с самого начала истории падшего человечества жертвы являлись даром, который человек по есте-
ственному религиозному чувству приносил Богу (Быт.4,3-4), Господь же принимал этот дар, освящал его и 
сообщал ему известное символическое и таинственное значение. 
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«Обратим внимание, что жертва должна быть принесена <микём> - «из вас» (Лев.1,2). Согласно 
древним толкованиям, это значит, что истинную жертву человек всегда приносит «из самого себя», она 
свершается в его внутреннем мире. А жертвоприношения животных представляют собой символические 
действия, научающие нас возносить подлинные — «внутренние» — жертвы Богу... 

Словом «жертва», церковнославянским по происхождению, переводится древнееврейское <карбан>, 
от глагола <карав> — «приближать». Жертва — это то, что приближает нас к Богу. Стремление же прибли-
зиться к Нему может быть только добровольным: в духовных вопросах нет принуждения, и человеку дано 
самому выбирать свой путь. Это с исчерпывающей ясностью выражено в Писании: «В свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор.30,19) 
Поэтому учение о жертвах начинается не с повеления, а с разрешения: «когда кто из вас хочет принести 
жертву Господу». Господь принимает только того, кто добровольно стремится приблизиться к Нему…  

«Ибо Я — Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не оскверняйте душ ва-
ших каким-либо животным, ползающим по земле» (Лев.11,44). 

Именно в этом освящении жизненных («животных») сил, в посвящении их Богу и в удалении души 
(«нефеш») от всего низменно-себялюбивого («ползающего по земле») и состоит назначение жертвы. Вот 
почему в Пятикнижии уделено столь много места подробному описанию жертвенного служения: ведь каждая 
деталь здесь — это символ перемен, происходящих в нашем «внутреннем Храме», если только мы истин-
ным образом поклоняемся Всевышнему: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 
и истине» (Ин.4,24)

25
. 

На основании первых семи глав книги Левит постановление закона Моисеева о жертвах можно пред-
ставить в следующем виде. Местом для принесения всех жертв была скиния, где животное, закалаемое с 
северной стороны жертвенника потом возносилось на него для сожжения (Лев.1,3). В жертву могли быть 
принесены пять видов чистых и непорочных животных, из крупного скота – тельцы, из мелкого – овцы и ко-
зы, из птиц – горлицы и голуби. 

В некоторые жертвы приносились животные исключительно мужского (Лев.1,3,10; 4,3,14,23, 5,15,16,18; 
6,6), в другие – женского пола (Лев.4,24,32; 5,6), в третьи – мужского и женского пола безразлично 
(Лев.3,2,6), при этом требовалось, чтобы животное было без физических недостатков. Кровавые жертвы 
обыкновенно соединялись с хлебными приношениями, елеем и ладаном (Лев.2), причем на жертвенник мог 
возлагаться только пресный хлеб. Кроме того, жертвы осолялись (Лев.2,13) и соединялись с возлиянием 
вина (Числ.15,5). 

Обряды, с которыми совершались жертвоприношения, представляются в следующем виде. Принося-
щий жертву возлагал свои руки на голову жертвенного животного, представленного перед скинией, после 
заклания кровию животного кропился жертвенник всесожжения; при жертве всесожжения на жертвеннике 
сжигалось все мясо животного, а при прочих жертвах только тучные части и почки; при некоторых жертвах 
кровь животного вносилась во святилище, причем мясо животного сжигалось вне стана; в обычных случаях 
оно поступало в пользу священников, а в жертве "мирный" часть мяса поступало в пользу приносившего 
жертву, который устраивал из него жертвенный пир. 

«Словом «всесожжение» передано древнееврейское <ола> — буквально «восхождение» (в смысле 
«возношения» жертвы). Уже тот факт, что человек отдает нечто Богу (Который, конечно, ни в чем веще-
ственном нуждаться не может), соответствует основной цели жертвоприношения — умерению желания по-
лучать (эгоизма) и развитию способности отдавать (альтруизма)»

26
.  

Жертва всесожжения допускала приношение всех родов жертвенных животных, но только мужского 
пола, без порока (Лев.1,3,10,22,18,19). «Священнику предписано приносить в жертву тельца, начальнику — 
козла, а представителю простого народа — козу (Лев. 4, 3; 4, 22-23 и 27-28). Чем выше духовное призвание 
человека, тем более сильные животные страсти ему приходится смирять: как известно, одаренность и 
страстность нередко идут рука об руку... 

Прямой смысл этого предписания ясен: Господу следует посвящать только самое лучшее и чистое. 
Вспомним, в чем пророк Малахия укорял священников своего времени: «И когда приносите в жертву сле-
пое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю: 
будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? — говорит Господь воинств» (Мал.1,8) 

С психологической же точки зрения это означает, что мужественное осознание собственных недостат-
ков («животное мужеского пола») должно соединиться с чистым, искренним желанием их преодоления («без 
порока»). Не случайно древнееврейское слово <захар> имеет два значения: «быть мужественным» и «вспо-
минать». Порой требуется немало мужества, чтобы детально вспомнить и решительно осудить проявления 
собственного эгоизма. А слово <тамйм> означает «цельный» (в Синодальном переводе — «без порока»). 
Именно таким — целостным, свободным от раздвоенности и колебаний — является решение человека по-
святить Господу свои жизненные силы. Они «приводятся к дверям Скинии собрания», т.е. сосредоточивают-
ся близ сердца — «внутреннего Храма». Совершая это, жертвующий приобретет благоволение пред Гос-
подом, как гласит конец стиха Лев.1,3: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобре-
тет он благоволение, в очищение грехов его» (Лев.1,4) 
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Возложение рук на голову жертвы означает отождествление себя с нею и передачу ей части своих 
свойств. Так передается и благословение от человека к человеку (ср. Быт.48,14-15; Втор.34,9). Но что же 
именно передает человек животному, и в каком смысле оно «отождествляется» с жертвователем? На жи-
вотное «переходят» грехи, перечисляемые во время исповеди и нуждающиеся в искуплении (ср. Лев.5,5; 
16,21). 

Когда… совершается жертва всесожжения, на животное символически возлагается вся совокупность 
беззаконных мыслей, слов и дел (в том числе и не осознаваемых нами), после чего животное закалается… 

Кровь  несет  в  себе   «нефеш» — жизненную  энергию, «животную душу». Окропление ею жертвенни-
ка знаменует отказ от грехов, вызываемых «бушующими в крови» страстями: «Потому что душа тела в 
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» 
(Лев.17,11) 

Приносящий жертву сам должен подготовить ее к возложению на алтарь: «И снимет кожу с жертвы 
всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и 
на огне разложат дрова; И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, кото-
рые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник 
все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу» (Лев.1,6-9)…  

Древнееврейское <рёйах-нихоах> дословно означает «запах успокоительный». Любовь, исходящая из 
сердца праведника, доставляет «успокоение» Создателю. Ведь тот, кто достигает цели, ощущает покой на 
душе, а цель и плод всего творения — праведник. Именно в нем и заключен тот преизбыток блага — «хоро-
шо весьма», узрев который, Бог успокоился («почил») от всех дел Своих в день Субботний (Быт.1,31-2,3)… 

Жертва всесожжения может приноситься не только из скота, но и из птиц — горлиц и молодых голубей 
(Лев.1,14-17). Такое предписание имеет в виду неимущих, у которых нет возможности пожертвовать до-
машнее животное. Птица в ряде мест Библии символизирует душу с ее взлетами и страстными порывами: 
«Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть расторгнута, и мы избавились» (Пс.123,7). 

До того, как душа будет посвящена Богу — «возложена на жертвенник», до того, как начнется ее вос-
хождение («ола») в пламени Божественной любви, ей надлежит пройти те стадии самоотречения, которые 
мы уже рассмотрели на примере жертвенного животного (Лев.1,15-16). И, сверх того, священник должен 
еще «надломить ее в крыльях, не отделяя их» (ст.17): своевольные порывы, беззаконные «перелеты» сме-
няются полной покорностью, но крылья у души не отнимаются — они неотделимы от самой ее сущности»

27
.   

По своему внутреннему значению жертва всесожжения означала полную всесовершенную предан-
ность человека Богу, знаменуя собою и прошение, и благодарение, и умилостивление.  

Кроме случаев частных жертвоприношений, эта жертва неизменно приносилась два раза в сутки – ве-
чером и утром, и притом так, что вечерняя жертва курилась до утра, а утренняя – до вечера, таким образом, 
всесожжение непрерывно продолжалось на жертвеннике и все остальные виды жертв совмещались с этим 
непрерывным всесожжением. 

«Следующей разновидностью жертв является зевах шэламим> — буквально «жертва примирений», в 
Синодальном переводе — «жертва мирная». Слово <шалем> означает не только «мирный», но и «целост-
ный», «здравый», «гармоничный», «полный». Достижение человеком всех этих состояний возможно только 
путем покаяния, возвращения к Богу, примирения с Ним. В Лев.3,1 употреблено слово <шэламим> — мно-
жественное число от «шалем», что указывает на множество благих последствий примирения с Богом: ведь 
обретя мир со Всевышним, человек приходит также к согласию и с самим собой, и с окружающими. 

Мирная жертва приносится в благодарность Богу за Его благодеяния, т.е. «от избытка чувств». Отно-
сящиеся к ней установления — иные, нежели о всесожжении: «И принесет он из мирной жертвы в жертву 
Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, И обе почки и тук, который 
на них, который на стегнах, и сальник, который на печени; с почками он отделит это; И сыны Аароновы со-
жгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне: это жертва, благоухание, 
приятное Господу» (Лев.3,3-5) 

…Здесь важно символическое значение тука (жира), покрывающего внутренности. Тук состоит из 
омертвелых, утративших жизненность клеток. Согласно библейскому предписанию, он не предназначен в 
пищу, а целиком отдается в жертву: «Скажи сынам Израилевым: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни 
из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело; 
а есть не ешьте его; Ибо, кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истре-
бится душа та из народа своего» (Лев.7,23-25) 

В приношении тука содержится важное указание. Чтобы «совершить жертву примирений», т.е. прими-
риться с Богом, с самим собой и с ближними, следует расстаться с самой косной, не способной к развитию 
частью своего существа — крайним себялюбием. Растопленный в пламени алтаря — огне жертвенной люб-
ви, тук перестает быть массой мертвых клеток: он сливается с пламенем и возносится ввысь»

28
. 

Жертва мирная приносилась из всех родов жертвенных четвероногих животных мужского пола или 
женского, имела праздничный характер и сопровождалась пиром, устроенным из жертвенного животного по 
сожжении тука и почек и по отделении груди и плеча в пользу жрецов. Мирная жертва приносилась или в 
благодарение Богу, или в умилостивление Его при прошениях. 
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«В главе 7 описывается разделение мирных жертв <шэламйм> на три разновидности: <тода> — 
«[жертва] благодарности», <нёдер> - «[жертва] по обету» и <нэдава> — «[жертва] по усердию» (Лев.7,11-12 
и 16).  

Первая из них — символ благодарственной молитвы: «Итак, будем через него непрестанно прино-
сить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр.13,15) 

Благодарность Богу за Его благодеяния надлежит воздавать как можно скорее, не откладывая. Поэто-
му «мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от 
него до утра» (Лев.7,15) 

А вторая и третья разновидности мирных жертв — жертва по обету и жертва по усердию — могут быть 
вкушаемы в течение более длительного срока: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, 
то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, А 
оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне» (Лев.7,16-17) 

Дело в том, что как исполнение обета, так и усердное служение нуждаются в подходящей обстановке, 
в ожидании которой их можно ненадолго отложить (с тем, однако, чтобы осуществить при первом же удоб-
ном случае)»

29
. 

Кто же ест мирную жертву в нечистоте, или ест жир, который приносится в жертву Господу, «истреб-
ляется из народа своего» (Лев.7,20-25). 

«Заканчивается раздел о (мирных) жертвах предписанием отдавать священникам правое плечо 
(«плечо возношения») и «грудь потрясания» мирной жертвы. Эти части животного намекают на то состояние 
духа, в котором находится сам священник: сердце его «потрясено» близостью Всевышнего («грудь потряса-
ния»), а руки молитвенно воздеты к небесам («плечо возношения», см. 1Тим.2,8)»

30
   

«Жертва за грех искупает только те проступки, которые совершены «по ошибке», «по неведению» (ср. 
Числ.15,27). В оригинале в обоих случаях присутствует слово <шэгага> — «заблуждение», «оплошность»; 
родственный глагол <шага> означает «блуждать», «уклоняться», «соблазняться», «увлекаться», но также и 
«приходить в воодушевление», «испытывать восторг». Известно, что существуют эмоциональные состоя-
ния, приравниваемые к неведению или забытью (они возникают как результат сильных переживаний и в 
юридическом обиходе именуются состояниями аффекта). Под <шэгага> подразумеваются не только пре-
грешения, в буквальном смысле совершенные по ошибке (т.е. из-за незнания или неправильного понимания 
соответствующей заповеди, из-за невнимательности, вообще не по вине данного человека и т.п.), но и те 
грехи, в которые человек впал по слабости (не найдя сил противостать соблазну; вследствие заблуждения 
чувства или мысли; наконец, поддавшись ложному «воодушевлению» из-за опьянения физического или ду-
ховного).  

Таким грехам Писание резко противопоставляет иной вид беззаконий. Имеются в виду грехи, совер-
шенные с осознанным намерением преступить заповеди, воспротивиться воле Божьей. Такие грехи прирав-
ниваются к осквернению имени Божьего. Они не искупаются жертвой за грех, но караются смертью: осме-
лившийся сознательно поносить Основу бытия, Источник собственного существования — Господа духов 
(см. Числ.16,22),— недостоин жизни: «И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Гос-
подом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один Закон да будет для вас, как для природного жителя 
из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же 
кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа — истребится 
душа та из народа своего» (Числ.15,28-30)… 

Грех намеренного убийства (также) искупается не жертвой, а только смертью убийцы. Другие примеры 
грехов подобного рода — это прелюбодеяние (т.е. взаимно-добровольное соитие с чужой женой), принесе-
ние детей в жертву языческому божеству Молоху, занятия черной магией (Лев.20,1-27 и др.)… 

В зависимости от положения согрешившего приносятся и животные различной ценности. 
«Священник помазанный», т.е. первосвященник, несущий ответственность за духовную жизнь народа, 

своим грехом может осквернить все общество. Поэтому он должен в качестве жертвы принести тельца 
(Лев.4,3) — точно так же, как и все общество в целом, если по ошибке отступит от заповеди (ст.13-14). Та-
ким образом, грех духовного руководителя по своему значению приравнивается к прегрешению всего наро-
да. За грех же <насй> (в Синодальном переводе — «начальник»), т.е. главы колена или иного знатного лица, 
приносится козел (ст.22-23). Наконец, за грех простого человека («одного из народа») — коза (ст.27-28)» или 
овца, два голубя или десятая часть ефы муки.  

При этом кающийся исповедовал свой грех при жертве (Лев.5,6 см. Числ.5,5-8). «Мы видим, что чем 
выше статус согрешившего, тем более «дорогое» животное приносится. Буквальный смысл этого ясен: 
начальствующие обычно богаче других, и им легче принести более ценную жертву. Но не станем забывать, 
что животное указывает на плотскую природу, располагающую нас к греху, и что часто духовной и душевной 
одаренности сопутствует и физическая («животная») мощь, благодаря чему достигается равновесие между 
высшим и низшим началами в самом человеке. Поэтому для того чтобы смирить и одолеть свою животную 
сущность, разным людям приводится приносить в жертву разных «животных»... 

 «А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его и нечистоты его, 
Всего тельца пусть вынесет за стан на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на 
дровах; где высыпается пепел, там пусть сожжен будет» (Лев.4,11-12) 
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Тушу тельца должен сжечь тот священник, который возносил жертву (хотя, согласно более поздней 
практике, этим занимались особые служители). Какой же психологический смысл имеет данное указание? 
Вполне очевидно, что далеко не каждая составляющая внутреннего мира «падшего» человека может быть 
«вознесена на жертвеннике», т.е. преобразована и одухотворена силой Божественной любви. Есть и нечто 
такое, что не поддается преобразованию, а должно быть «вынесено за стан», т.е. отделено, отстранено от 
нашего внутреннего мира, а затем и полностью уничтожено — «сожжено вне стана»»

31
. 

Жертва о преступлении или повинности приносилась из барашка и была видоизменением жертвы за 
грех. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но 
не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу 
зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он 
нечист и виновен» (Лев.5,1-2) 

Здесь соседствуют (и даже чуть ли не отождествляются) такие грехи, между которыми, казалось бы, 
нет даже точек соприкосновения: в самом деле, что общего можно найти между отказом от свидетельства и 
прикосновением к трупу животного?! 

Но дело в том, что, согласно Писанию, всякая неправда оскверняет человека; осквернение же, в свою 
очередь, имеет причиной соприкосно-иение с чем-либо мертвым или омертвелым. Так, источниками физи-
ческой нечистоты служат труп (человека или животного — Лев.5,2; Числ.19,16); истечения из тела человека, 
связанные с зарождением жизни, но не выполнившие своего предназначения (т.е. также «омертвелые» —
Лев.22,4;  15,2); а также болезни, вызывающие частичное  «омертвение» тела, — разновидности проказы 
(Лев.13,45-46). Поэтому осквернение внутреннее (в данном случае — посредством лжи или сокрытия прав-
ды) сопоставляется с нечистотой внешней. Не зря о грешниках говорится как о «мертвых» (Кол.2,13). 

Чем же очиститься человеку после «соприкосновения» со своей падшей, «омертвелой», животной 
сущностью? 

В отличие от жертвы за грех, именуемой <хатат> — «очистительная»,  в  указанных  случаях  прино-
сится <ашам> — «жертва повинности». Эта жертва предписана еще в ряде случаев: при забвении и невы-
полнении данной клятвы (Лев.5,4); при ошибочном присвоении чего-либо, посвященного Господу (ст.15); при 
нарушении заповедей по неведению (ст.17); после прямого или опосредованного обмана ближнего (Лев.6,2-
3); наконец, после ложной клятвы (ст.5). 

Принесение жертвы «ашам» должно предваряться не только исповедью в содеянном (Лев.5,5), но и 
возмещением ущерба, нанесенного святыне или ближнему… 

Интересно, что грех против ближнего называется… «преступлением пред Господом», как если бы этот 
грех касался святыни Божьей. И в случае вины против посвященного Богу, и в случае греха против ближнего 
надлежит «приложить к тому [т.е. к незаконно присвоенному] пятую долю»... 

Итак, ближний рассматривается как «святыня Господня», а грех против него — как грех против Бо-
га»

32
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за грех первородный - родительницы 
Поставление жертвенного животного перед скинией символизировало представление дара Господу. 

Возложение руки на голову жертвы и исповедание над ней своей греховности означало возложение грехов 
на жертвенное животное. Заклание животного кропление кровию его и сожжение частей указывало, что бо-
жественное правосудие, по неизреченной милости Господа, удовлетворяется не смертию человека грешни-
ка, а жертвою за нею. Но нельзя думать, что ветхозаветный человек получал полное очищение и духовное 
обновление через пролитие крови животного (Евр. 10,4). Многочисленные места Писания ясно показывают, 
что ветхозаветные жертвы имели прежде всего прообразовательное значение, указывая на искупительную 
жертву Христа Спасителя (Евр. 9,13-14,26;10,12,Еф.5,2). 

Поставление жертвы перед скинией предизображало преданность воли Божией и готовность Христа 
Спасителя пострадать за род человеческий (Евр. 10.0-11, ср. Пс. 39,7-8). Возложение рук на главу жертвы 
прообразовательно указывало, что Искупитель возьмет на себя грехи человечества. Заклание жертвенного 
животного, окропление его кровию и сожжение его прообразовало крестную смерть Христа Спасителя за 
грехи мира. 

«Искупление грехов, совершенное Иисусом на Голгофе, явилось точным и всеобъемлющим осу-
ществлением прообразов, содержавшихся в жертвоприношениях Ветхого Завета. Уже Иоанн Креститель 
указывал своим ученикам на Иисуса как на жертвенного Агнца, призванного искупить не только прегрешения 
отдельного лица, но и грехи всего человечества: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» (Ин.1,29) 

Жертва Иисуса есть осуществление пророчества Исайи о праведнике, умирающем за «грехи всех 
нас», за «преступления народа», — о рабе Господнем, который «понес на себе грех многих» и «ранами ко-
торого мы исцелились». Принеся «жертву умилостивления», Христос «за преступников сделался ходатаем» 
(Ис.53,4-12). К этому пророчеству восходит целый ряд мест Нового Завета, например: «Он грехи наши сам 
вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами его вы исцели-
лись» (1Петр.2,24) 
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В том факте, что римские воины не перебили у Иисуса голеней перед снятием с креста, осуществи-
лось таинственное повеление Торы о пасхальном агнце (см. Исх.12,46): «Ибо сие произошло, да сбудется 
Писание: кость его да не сокрушится» (Ин.19,36) 

В новозаветных текстах многократно говорится о соответствии между жертвами Ветхого Завета и Гол-
гофской жертвой (см. 1Кор.15,3). В числе прочего объясняется связь между казнью Иисуса вне Иерусалима 
и сожжением тел жертвенных животных вне стана: «Так как тела животных, которых кровь для очищения 
греха вносится первосвященником во Святилище, сжигаются вне стана, То и Иисус, дабы освятить 
людей кровию своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание» (Евр.13,11-
13). 

Мессия, «презираемый и умаленный» (Ис.53,3), на которого Господь «возложил грехи всех нас» 
(Ис.53,6), ассоциируется с наиболее «презренными», «отвергаемыми» при жертвоприношении частями жи-
вотного. 

Смерть Мессии вне стен Иерусалима объясняется не только тем, что вне пределов города римский 
прокуратор осуществлял публичные казни для устрашения евреев. И не только желанием самого Мессии 
избавить жителей города от вины за казнь праведника (см.: «Отче! Прости им, ибо не знают, что дела-
ют» (Лк.23,34)).  Смерть «вне стана» связана, в первую очередь, с крайним унижением и умалением того, 
кто «взял на собя грех мира». 

Апостол призывает: «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание» (Евр.13,13). Выйти «за стан» 
надменных человеческих сообществ, отвергающих волю Божью, и принять участие в страданиях Мессии — 
вот путь каждого его истинного ученика. Однако этот «выход за стан» осуществляется в первую очередь не 
буквально, а духовно: он связан с переменой всего образа мыслей и действий, с искренним покаянием — 
возвращением к Богу и Его заповедям. При этом внешне ученик Иисуса может остаться в той же среде, в 
которой пребывал прежде (см. 1Кор.5,9-11). 

Через жертву Мессии становится доступной вся полнота искупления и спасения, в то время как жерт-
вами животных искупались лишь отдельные грехи (Евр.10,10-14)… 

«Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу свою для искупления многих» (Мф.20,27-28) Кто же именно входит в число этих «многих»? Ответ 
находим в послании апостола Петра: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам... избранным, По пред-
ведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровию Иисуса Христа: благо-
дать вам и мир да умножатся» (1Петр.1,1-2) 

Здесь говорится, что жертвенной кровью Иисуса Христа окропляются (очищаясь от грехов) те, кто, по-
лучив освящение от Духа Святого, становятся послушными воле Божьей. Послушание проявляется в покор-
ности заповедям — ведь в них и выражена Его воля: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1Ин.5,3)… 

Итак, верующие в Бога, исполняющие заповеди Его, признающие Иисуса Мессией, принимающие ве-
рой совершенное им искупление и освящаемые Духом Божьим, — вот те «многие», грехи которых искупают-
ся Голгофской жертвой. Именно против таких верующих с особой силой ополчается дух зла — «дракон», 
описанный в Апокалипсисе: «И пошел, чтобы вступить в брань с... сохраняющими заповеди Божии и име-
ющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр.12,17) 

Каким же образом спасаемые очищаются кровью Иисуса Христа? Где находится тот жертвенник, над 
которым совершается кропление ею? На этот вопрос Писание дает такой ответ: «Ибо если кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, То кольми 
паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9,13-14) 

Но коль скоро совесть, очищаемая от грехов («мертвых дел»), находится внутри нас, то, значит, там 
же находится и «жертвенник», окропляемый кровью Мессии! Иначе и быть не может: раз человек призван 
быть Храмом Божьим (1Кор.3,16-17), то все сосуды и принадлежности этого Храма, включая жертвенник, 
следует искать в нашем внутреннем мире. Поэтому Христос, принеся свою великую жертву, после этого 
входит «во внутреннейшее за завесу» (Евр.6,19-20), т.е. в Святое святых внутреннего Храма каждого из 
своих последователей. И вход в этот Храм, очищенный кровью Мессии, становится тогда доступен и для нас 
самих»

33
. 

 

Обряды жертвоприношений из птиц.  

 

Обряды хлебных приношений по различным поводам 

 
«Существуют и бескровные жертвы — хлебные приношения, описанные в главе 2…  
Стоит влить в муку елей — и множество разъединенных частиц превращается в единую массу. А 

добавляемый сюда ливан (др-евр. <левона>, «ладан»,— белая благовонная смола) придает этой массе 
благоухание. Так преображается и жизнь человека, когда в нее «вливается» Дух Святой: все в ней напол-
няется смыслом, обретает единство и взаимосвязь, и вся она дышит «благоуханием познания» (2Кор.2,14). 
Жизнь, исполненная благодати, становится «благоуханием, приятным Господу» (Лев.2,2), и, подобно жертве 
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хлебной, возносится к Нему в пламени любви. Остатки от хлебной жертвы, названной «великой святыней» 
(др-евр. <кодеш кадашйм> — «святое святых»), должны вкушать священники (Лев.2,3)», равно как и мясо 
жертвы за грех. Это его обязанность, ведь прообразом жертвы Сына Божия, принимающего на Себя грех 
мира, всецело являются и священник, и жертвенное животное. Потому и хлебное приношение от 
священника не съедается, а полностью сжигается, как всесожжение. 

«Приношение (же) квасных хлебов в качестве начатков (также) не может осквернить жертвенник. Та-
кое приношение совершалось в праздник Пятидесятницы, когда в Храм доставлялись пшеничные хлебы из 
муки нового урожая: «До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и тогда принесите 
новое хлебное приношение Господу: От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны 
состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые — как первый плод 
Господу» (Лев.23,16-17) 

Именно «кислые», т.е. квасные, хлебы приносились в праздник в честь Синайского Откровения, да-
рования Десяти Заповедей (Исх.19,1; 19,11 и 16; 20,1-18). В начале новозаветной эпохи в этот же самый 
праздник Дух Святой сошел на апостолов, и они получили дар иных языков, чтобы проповедовать среди 
разноплеменных народов: «И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» (Деян.2,7-8) 

Оба эти важнейшие события — духовное рождение Израиля, вступающего в Синайский завет, и ду-
ховное рождение Церкви — произошли в праздник Пятидесятницы, т.е. шестого числа месяца Сивана (тре-
тий весенний месяц библейского календаря). Наблюдается определенное сходство между внутренним со-
стоянием израильтян, едва только вышедших из Египта и не успевших перед вступлением в Синайский за-
вет очиститься от «закваски греха», и духовным положением язычников, перед вступлением в Церковь также 
пребывавших в нечистоте. 

И те, и другие были «испорчены» упомянутой «закваской». И тем не менее Отец Небесный, по вели-
кому милосердию, приблизил к Себе как израильтян, так и язычников — в том виде и состоянии, в каком они 
находились. Те и другие, хотя и различным образом и в разные эпохи, получили возможность духовного 
восхождения намного раньше, чем смогли уподобиться «бесквасным хлебам» — праведникам, живущим 
чистой и совершенной жизнью... 

Вот почему не один, а два квасных хлеба приносятся в Храм в день Пятидесятницы (Лев.26,17): 
они символизируют еще не очищенных от грехов людей — призываемых Богом израильтян и язычников. 
Повторим, что эти два хлеба на алтарь не восходят, они отдаются священнику (Лев.23,20). Есть и в этом 
важный прообраз: неочищенная душа не в состоянии «подняться к небесам» в пламени Божественной 
любви, но «отдается священнику» для наставления в учении Божьем. Таким священником в вышнем мире 
является Мессия (Евр.7,26)… 

И еще о хлебных жертвах: они должны быть посыпаны солью: «Всякое приношение твое хлебное 
соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении твоем 
приноси соль» (Лев.2,13) 

Соль предохраняет пищу от разложения. Подобно этому и завет Божий охраняет от гибели — духов-
ной и телесной — как отдельных людей, так и целые сообщества. И если хлебная жертва в целом означает 
посвящаемую Богу жизнь, то соль — знак постоянной памяти о завете. Поэтому в Библии вечный завет 
между Богом и потомством Аарона назван «заветом соли вечным» (Числ.18,19). 

Те люди и сообщества, которые верны «завету соли», сами становятся «солью земли» для осталь-
ного человечества, предохраняя его от окончательного падения и вырождения, от гибели во грехах. Так, 
десять праведников, обитая в городе, способны спасти его от истребления (Быт.18,20-32). «Солью земли» 
назвал Иисус своих учеников, призванных благовествовать Царство Божье: «Вы — соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям» (Мф.5,13)»
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Ветхозаветное священство. Одежды. Посвящение (Исх.28-29, Лев.8-9). Поражение 

Надава и Авиуда (Лев.10). 
 

Ветхозаветное священство (Исх.28-29,,Лер.8) 
Ветхозаветное священство имело три степени: 
1. степень левитская; 
2. степень священническая; 
3. степень первосвященника. 
Помазание миром и особую одежду имели только последние две степени. 
1. Левиты 
Левитами были потомки Левия, за исключением фамилии Аароновой, членам которой принадлежало 

священническое достоинство. Левиты охраняли здание скинии, ее принадлежности, наблюдали за чистотою 
и порядком во дворе. Они же переносили на себе все части скинии и богослужебную утварь во время стран-
ствования по пустыне Аравийской. Помогали священникам во время жертвоприношений, подавали воду, 
приносили дрова и т.п. После построения храма они были исполнителями богослужебных гимнов-псалмов 
посредством пения и игры на музыкальных инструментах. 

                                                           
34

 Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. III. Книги Левит, Чисел и Второзакония. М. 2000. С.16-18. 
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2. Священники 
Священниками были сыновья и дальнейшие прямые потомки Аарона. Они приносили жертвы, под-

держивали священный огонь на жертвеннике всесожжения, следили за горением светильника и скинии, вос-
куряли фимиам на алтаре кадильном, приготовляли и через неделю потребляли хлебы предложения. Они 
созывали народ ко входу скинии и к снятию станов звуками священных серебряных труб и ими же объявля-
ли военную тревогу. Им же принадлежало исполнение обрядов очищения после проказы и других нечистот, 
на них возлагались учительство народа в законе Божием и судебные обязанности. К одежде священника 
относились:  

1) "надраги льняны" (нижнее платье), которое покрывало служителя скинии от бедер до голеней (Исх. 
28,42-43), 

2) хитон или "подир" (Лев. 8,7), иначе - "срачица" -длинная льняная одежда с рукавами (Исх. 29,5); 
3) пояс узорчатой работы, стягивающий, хитон для удобства при священнодействии; 
4) "кидар" (особенная головная повязка из виссона) (Исх. 28,40). 
3. Первосвященник 
Звание первосвященника принадлежало Аарону, а после его смерти - его старшим потомкам по пря-

мой линии, переходя от отца к сыну. Все священнические обязанности относились к первосвященнику, но он 
являлся и распорядителем богослужения; особенное Ему преимущество состояло в том, что он имел право 
однажды в год входить в Святое Святых (в день очищения) и кропить кровию над очистилищем (крышкой) 
ковчега завета. 

Первосвященнику были усвоены, сверху священнических, следующие одежды: 
1) "верхняя риза" - голубая цельно-тканная одежда без рукавов, с золотыми звонницами, 
2) на эту ризу надевался "ефод" - короткая одежда, до чресл, из виссона и трехцветной шерсти с золо-

тыми нитями. Одежда состояла из двух половин, опоясанных на груди и скреплявшихся на плечах золотыми 
застежками, в которых вставлены были два камня оникса с вырезанными на них именами колен Израиле-
вых, 

3) на грудь первосвященника, прикрепляясь к ефоду золотыми цепочками и кольцами, возлагался 
"наперсник" или "слово судное" - квадратная ткань, украшенная четырьмя рядами (по 3 в каждом) драгоцен-
ных камней с именами 12-ти колен Израиля (Исх. 28,15-29); 

4) на наперстник возлагался "урим и туммим", что значит "светы и совершенства" (слав. "явление и ис-
тина"), устройство которого не указывается в библейском тексте (Исх. 28,30; Лев. 8,8). Несомненно, однако, 
что урим и туммим составляли самую важную принадлежность первосвященнического одеяния; при наличии 
его первосвященник вопрошал и Господь открывал ему Свою волю (1 Цар. 30,7-8); 

5) ефод на чреслах стягивался поясом из трехцветной шерсти и виссона с золотыми нитями (Исх. 
28,8); 

6) на голову одевался "кидар" (род митры) с прикрепленной спереди полированной дощечкой из чисто-
го золота с надписью на ней: "Святыня Господня". 

Посвящение священника сопровождалось обрядами омовения, облачения и помазания миром, трех 
жертвоприношений (о грехе, всесожжения и посвящения) и священного пира из жертвенного мяса. 

Обряды посвящения повторялись в течение семи суток (1 раз) при постоянном пребывании посвяща-
емых во дворе скинии. 

Первые священнодействия (Лев. 9) 
После посвящения первых священников и первосвященника Аарона были принесены жертвы сначала 

за первосвященника (за грех и всесожжения), а затем - от народа (о грехе, всесожжения и мирная). После 
того, как Аарон возложил священное благовонное курение на алтарь кадильный и вышел с Моисеем из ски-
нии, ниспал с неба огонь и попалил жертвы (Лев. 9,24). Чудо ниспадения огня знаменовало божественную 
волю во всех богослужебных установлениях. Впоследствии этот священный огонь тщательно поддерживал-
ся священниками и никогда не угасал в скинии. 

Поражение Надава и Авиуда (Лев. 10) 
Сыновья Аарона Надав и Авиуд, после утреннего каждения своего отца, вознамерились, как новопо-

ставленные священники, совершить установленное вечернее каждение во святилище. По небрежности эти 
юноши вложили в свои кадильницы огонь "чуждый" т.е. приготовлявшийся для обычных нужд. "И вышел 
огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицем Господним" (Лев.10, 2). Этот пример указывает на 
тяжесть греха священнослужителей, если они без должного благоговения приступают к священнодействию. 

Для очищения всех нечистот народа Господь устанавливает великий годичный праздник очищения 
(ст.1-2). В этот день первосвященник омывал тело свое водою и облекался в обыкновенные льняные свя-
щеннические одежды (4 ст.), затем он поставлял перед алтарем жертвенных животных, от себя тельца в 
жертву за грех и овна во всесожжение, а от народа двух козлов за грех и овна во всесожжение, но по жре-
бию один козел назначался для заклания, другой для отпущения (3,5-10). После этого совершались самые 
жертвы. По заклании тельца, первосвященник, положив полную кадильницу горящих углей с жертвенника 
всесожжения, входил во Святое Святых и воскурял фимиамом, дым которого скрывал от него крышку ковче-
га завета. После этого, первосвященник брал кровь тельца и перстом кропил жертвенною кровию семь раз 
на крышку и перед крышкою ковчега (11-14). 

Затем, заколов козла и жертву за грех народа, первосвященник с кровию жертвы вновь входил во 
Святое Святых и вновь совершал кропление (15). После кропления святилища и всей скинии, первосвящен-
ник возлагал руки на голову живого козла, исповедывал над ним беззакония народа, и затем особо назна-
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ченный человек выводил в пустыню козла, который выносил на себе все беззакония народа "в землю не-
проходиму" (20-22). Затем приносились для всесожжения жертвы (23-25). 

День великого очищения должен был праздноваться однажды в год, в 10-й день седьмого месяца и 
сопровождаться постом. 

Ст.1-2: Установление празднования для великого очищения связано с событием, рассказанным в 10 
главе книги Левит. Страшная смерть Надава и Авиуда показала, с какою внимательностью и осторожностью 
должны относиться к делу своего служения при скинии священники. Чтобы предупредить на будущее время 
подобные факты, с одной стороны, и с другой чтобы успокоить пораженных страхом священников и указать 
им, что в известное время, при соблюдении указанных Богом предосторожностей, первосвященник может 
входить во Святое Святых, Господь установил праздник очищения. С этим днем соединяется очищение гре-
хов и беззаконий всего народа. 

Ст.3-4: Омовение тела водою указывало на ту телесную и душевную чистоту, которая требовалась от 
первосвященника, когда он являлся перед Господом, как ходатай за грехи всего общества. Обыкновенные 
льняные священнические одежды должны были указать на смирение и раскаяние первосвященника, явля-
ющегося перед Господом с ходатайством об очищении и прощении грехов народа. 

Ст. 5-22: По своему ближайшему внутреннему смыслу вхождение порвосвященника во Святое Святых 
только однажды в год указывало на то, что грех положил трудно преодолимую преграду между Богом и со-
грешившим человеком, оттолкнул человека от Бога, что осуждение тяготеет над согрешившим человеком. 
Воскурение фимиама означало молитвенное предстательство первосвященника за себя и за народ. 

Кропление жертвенною кровию крышки и перед крышкою ковчега указывало, что очищение своих гре-
хов человечество ожидает от Бога, видимым местом обитания которого среди Израиля было святое святых. 
Наконец, изгнание козла в пустыню после того, как первосвященник исповедовал над ним грехи народа, 
означало, что из среды последнего неправда и беззакония удаляются в пустыню, царство греха и диавола 
становятся вне царства Божия. 

Но кроме этого ближайшего значения обряды для очищения имели глубокий таинственно-
прообразовательный смысл, который указан святым апостолом Павлом в послании к Евреям. По апостолу, 
вхождение первосвященника во святое святых с жертвенною кровию, предуказывало Христа Спасителя, 
Который как "Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворною, 
т.е. не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святи-
лище и приобрел вечное искупление" (Евр. 9,11-12). 

Таким образом, действия первосвященника в день очищения прообразовали страдания Спасителя, 
Его вознесение и ходатайство за верующих на небеси перед Богом Отцом - искупление человечества вооб-
ще. 

 

Законы о чистых и нечистых животных, об очищении родильницы, о прокаженном, об 
очищении, нравственные законы (Лев.11-15,17-22). 

 

 

 

Постановления о праздниках Очищения, Труб, Кущей, субботние и юбилейные годы 
(Лев.16,23-27). Закон о хулителе (Лев. 24,10-16). 

 
По закону, изложенному в этой главе, еженедельным праздником является суббота (1-3 ст.). Из годо-

вых праздников первым по времени является Пасха, начавшаяся с вечера 14 дня первого месяца (4-5 ст.). С 
Пасхою соединяется семидневный праздник "опресноков", начинавшийся с 15 дня того же месяца (6-14 ст.). 
Через семь полных седмиц от праздника опресноков совершался праздник Пятидесятницы (15-22). Следу-
ющим по времени был праздник труб, падавший на первый день седьмого месяца (23-25). В десятый день 
этого месяца праздновался день очищения (26-32). Затем следовал праздник Кущей, начинавшийся с 15-го 
дня седьмого месяца и продолжавшимся 7 дней. 8-й день присоединялся как отдание праздника (33-34). 

Ст.1-3: Суббота была днем покоя от обычных дел и поставляется в связь с творением мира и покоя 
Творца в седьмой день. В духовно-таинственном смысле суббота была прообразом того истинного покоя, 
того субботства, которое уготовано людям в Царствии Небесном (Евр. 5,4,9-10). 

Ст.4-14: В Пасху вечером 14-го дня первого месяца (авива или нисана) заклался пасхальный агнец и 
съедался с особенным таинственно - прообразовательным обрядом (Исх. 12,1-14). В своем ближайшем 
историческом значении праздник Пасхи должен был напоминать евреям освобождение их от рабства еги-
петского; в таинственно-прообразовательном же смысле праздник этот предуказывал избавление всего че-
ловечества от рабства греху через искупительную смерть Христа Спасителя. 

Ст. 6-14: С праздником Пасхи соединялся семидневный "праздник опресноков", начинавшийся с 15-го 
дня месяца. Напоминая евреям их поспешный выход из Египта, праздник опресноков в духовно-
таинственном смысле предуказывал жизнь во Христе, чуждую духовного кваса (разложения), т.е. злобы и 
лукавства, и проводимую в бесквасии чистоты и истины (1 Кор.5, 7-8). 

Ст. 15-22: С праздником Пятидесятницы соединялось воспоминание о синайском законодательстве, 
которое по преданию последовало в 50-й день по выходе евреев из Египта. В таинственно-
прообразовательном смысле праздник этот по толкованию отцов и учителей Церкви, предуказывал новоза-
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ветную Пятидесятницу, когда апостолом был ниспослан Дух Святой, написавший новозаветный закон, не на 
скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотских (2 Кор. 3,3). 

Ст. 23-25: Праздник труб, совершавшийся в первый день седьмого месяца священного года, был 
праздником гражданского новолетия. Наступление каждого новомесячия у евреев возвещалось трубным 
звуком (Числ. 10,10), но наименование праздника труб (слав. "память труб") присвоено преимущественно 
первому новомесячию года. 

В этот праздник народ израильский благодарил Господа за благодеяния, полученные в продолжение 
истекшего года. В духовно-таинственном смысле, по толкованию отцов и учителей Церкви, праздник труб 
был прообразом новой жизни, нового неба и земли, которые настанут, когда Сам Господь "при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут" (1 Сол. 4,16). 

Ст. 26-32: День очищения падал на десятый день седьмого месяца, его значение известно из 16 главы 
рассматриваемой книги. 

Ст. 33-34: Последним годовым праздником был праздник Кущей. Начинаясь с 15-го дня седьмого ме-
сяца, он продолжался 7 дней, празднично отмечался и 8-й день - отдания. Помимо богослужения и покоя, 
соблюдался обычай, все дни праздника проводить в кущах-палатках из ветвей деревьев - в память стран-
ствования по пустыне. В духовно-таинственном смысле праздник Кущей прообразовательно указывал на 
вселение христиан в будущем веке - в Царство славы. 

Постановление о субботнем годе и юбилее (Лев.25) 
Ст. 1-7: В седьмой (субботний) год землю должно было оставлять в покое, не возделывая её, не соби-

рая плодов её и вое самопроизрастающее на ней представляя бедным, даже животным. Исполнение этого 
постановления относится ко времени поселения евреев в земле обетованной. По Втор. 15,1-2 в субботний 
год должно было прощать бедным долги. 

Ст. 8-9: Еврейское слово "юбилей" (йовел) происходит от глагола "йавал" - течь, разноситься, разда-
ваться и дают ему значение далеко разносящегося звука, производимого посредством трубы или рога; в 
дальнейшем смысле "йовел" означало радостный звук, потому что посредством этого звука возвещалось 
наступление лета, покоя, свободы и счастья для всей земли Иудейской. Отсюда, наконец, под этим словом 
разумелся и самый год юбилейный, т.е. каждый пятидесятый год. 

Ст. 10-13: Значение и цель установления юбилейного года определяется словами 10-го стиха: "воз-
вратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя", т.е. каждый еврей в юбилейный 
год возвращал себе утраченное почему-то право на владение земельным участком (слав. "притяжание") и 
права полномочного члена гражданского общества (слав. "во отечество"), земля оставалась в покое. 

В духовно-таинственном смысле субботний год и юбилей предуказывали лето всемирного искупления, 
когда прекратится рабство греху, человеку возвратится потерянное блаженство, когда с пришествием на 
землю Искупителя мира, начнется новое благодатное царство оправдания и обновления мира и по всей 
земле раздастся радостный голос евангельской проповеди (Ис. 11,1-3, Лк. 4,17-20). Это благодатное цар-
ство имеет завершиться царством славы, которое будет возвещено трубным звуком Архангела (1 Сол. 4,16), 
когда "испразднится самый последний враг смерть, когда тление сие облечется в нетление" (1 Кор. 15,25-
26,52-55), когда даже для неразумной природы настанет покой, утраченный ею вследствие грехопадения 
человека (Рим. 8,19-21). 

Значение обрядовых постановлений 
Народ еврейский, избранный Самим Богом из среды других народов (Исх. 19,5-6), должен был слу-

жить среди ветхозаветного человечества носителем истинной веры и благочестия, мессианских обетований, 
распространять в древнем мире свет истинной религии. Такое назначение Израиля требовало от него осо-
бенной чистоты и святости (Лев. 19,1-2). В видах достижения этой чистоты и святости закон и обставляет 
жизнь Израиля различными правилами и предписаниями, определяющими не только его душевную, но и 
телесную чистоту. 

Все многочисленные обрядовые установления книги Левит о чистом и нечистом, о способах очищения 
от различных телесных осквернений и пр. выделяло евреев из среды других народов, внушало мысль о ду-
шевной чистоте и необходимости освящения и искупления через Мессию. В этом смысле ветхозаветный 
обрядовый закон называется святым апостолом Павлом "пестуном во Христе" (Гал. 3,24). 

 

Книга Чисел. Наименование, авторство, место, время, цель написания.  

Деление по содержанию. Богослужебное использование. 
 

Четвертая книга Моисея в еврейской библии называлась первым словом, с которого она начиналась: 
"Вайдаббер" - "И сказал". В Септуагинте она зовется "Арифми" - "Числа", что указывает на заключающиеся в 
ней сведения об исчислении народа (1 и 26 гл.), левитов, первенцев (3 и 4 гл.) и станов (33 гл.) 

Указание Чисел.36,13 на написание книги "на равнинах моавитских, у Иордана против Иерихона", т.е. 
в конце странствования евреев, по-видимому, относится лишь к окончанию книги, большая же часть её, ве-
роятно, написана в разных местах пустыни аравийской, в разное время – в зависимости от получения Мо-
исеем Божественных откровений и обстоятельств путешествия. Книга, состоящая из 36 глав, обнимает сво-
им содержанием период около 39 лет. 

Книга может быть разделена на три части.  
В первой (1-10 гл.) говорится о приготовлении израильтян к отшествию от горы Синая. Сначала по-

вествуется об исчислении народа, военных ополчений и левитов (1-4), затем излагаются распоряжения о 
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чистоте стана израильского и назореях (5-6), говорится о торжестве обновления скинии, о золотом светиль-
нике и праздновании пасхи в пустыне (7-9), наконец, изображается порядок шествия колен израилевых и 
молитва Моисея при воздвижении ковчега и остановке его (10). 

Вторая часть (11-21 гл.) заключает в себе историю странствования евреев от Синая до границ земли 
обетованной. Сначала говорится о ропоте евреев, желавших мяса, о перепелах и море, постигшем прихот-
ливый народ ("гробы похотения" (15 гл.)), о наказании проказою Мариам, сестры Моисея за ропот (12), о 
соглядатаях, посланных в землю обетованную, об осуждении народа на 40-летнее странствование за неве-
рие (12-14), о некоторых обрядовых установлениях и казни за нарушение субботы (15). Затем о возмущении 
Корея, Дафана и Авирона, утверждение священства за родом Аарона чудом прозябшего жезла, о службе и 
средствах содержания священников (16-18), далее – о жертве рыжей телицы, о смерти Мариами, о воде из 
скалы, смерти Аарона на горе Ор (19-20) и, наконец, - о медном змее (21). 

В третьей части (22-36) описываются события, совершившиеся на границах земли обетованной. Сна-
чала рассказывается история Валаама, благословившего израильтян (22-24), затем излагается новое ис-
числение народа по коленам (для раздела земли обетованной) и закон о наследстве (26-27), говорится о 
хлебных приношениях, об обетах женщин (28-30), о поражении мадианитян и поселении колен Рувимова и 
Гадова и полуколена Манассиина на восточной стороне Иордана, о станах еврейских от Египта до равнин 
моавитских (на восточной стороне Иордана) и границах земли обетованной при следующем разделении её 
между остальными коленами (32-34) и, наконец, о городах для левитов и невольных убийц, а также - о заму-
жестве девиц, получающих отцовское наследство (35-36). 

Цель написания, очевидно, состояла в том, чтобы увековечить в памяти людей чудеса Божественного 
промысла об избранном народе во время странствования, оставить урок потомкам не гневить Бога ропотом 
и неверием, а также записать законы гражданской и религиозной жизни для дальнейшего руководства Изра-
иля. 

Прообразы Иисуса Христа и пророчества о Нем в книге Чисел 
1. Расцветший и принесший плод жезл Ааронов (17,8), предизображает таинственное рождение Иису-

са Христа от безневестныя Девы Марии. 
2. В жертве рыжей юницы (телицы), пепел которой полагается в очистительной воде (19,1-22), святой 

апостол Павел видит указание на голгофскую жертву во оставление грехов всего мира (Евр. 9,13-14; 13,11-
13). 

3. Медный змий, воздвигнутый Моисеем в пустыне для исцеления ворующих евреев (21,6-9), преди-
зображал спасительное распятие Господа, о чем Он Сам сказал в беседе с Никодимом: "Как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную" (Ин. 3,14-15). 

4. Прямое пророчество об Иисусе Христе изречено Валаамом, волхвом из-за Ефрата, призванным 
моавитским царем Валаком проклясть израильтян, чтобы отнять у них непобедимость, но по Божию повеле-
нию и внушению, благословившему их и предсказавшему славную будущность богоизбранному народу, Ва-
лаам в числе прочих пророчеств сказал: "Вижу Его, но не ныне; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от 
Иакова и возстает жезл от Израиля. Разит князей Моава и сокрушит всех сынов Сифовых" (24,17). Под сы-
нами Сифа, праотца Ноева, разумеется весь род человеческий; победитель (в духовном смысле) сынов 
Сифовых - Христос Спаситель. 

Богослужебное употребление книги ЧИСЕЛ 
В качестве паримийных чтений из книги Чисел употребляются: 11,16-17,24-29 (об избрании Моисеем 

70 старейшин в помощь себе и их пророчествовании действием Святого Духа) в день Пятидесятницы, когда 
празднуется сошествие Святого Духа на апостолов. 

24,2-9,17-18 (пророчество Валаама о звезде от Иакова) на вечерне навечерия Рождества Христова. 
 

Первая перепись народа Моисеем. Порядок следования станов.  

Обязанности левитов и их исчисление (Числ.1-4). 
 

На втором году по выходе из Египта, перед уходом израильтян от горы Синая, Господь дает повеление исчис-
лить колена израильские. Исчисление было произведено Моисеем и Аароном при помощи 12 мужей, указанный по 
одному из 12 колен (колено Левиино было исчислено из общего исчисления и оно было изочтено впоследствии от-
дельно, см. гл. Ш-1У, ввиду особого назначения этого колена - служить при скинии. 

В счет входили кровные израильтяне - мужчины, от 20 лет и выше, т.е. способные носить оружие. Таковых ока-
залось 603, 550 человек. 

Блаженный Феодорит указывает, что цель исчисления показать истину божественного обетования об умножении 
потомства Авраама при освобождении от египетского рабства (Быт. 15). 

Вторичное исчисление народа (Числ.26) было произведено в конце странствования евреев по пустыне – при 
подходе к земле обетованной. Цель исчисления – дать возможность точно сообразоваться с количеством людей в 
каждом колене при предстоящем завоевании и разделе земли обетованной. Порядок исчисления был прежний, т.е. 
сосчитывались лишь кровные израильтяне, мужского пола, от 20 лет и выше, за исключением левитов, сочтенных от-
дельно. 

При этом исчислении исполнения грозного определения Божия о том, что всё взрослое поколение, вышедшее из 
Египта, не войдет в землю обетования (см. ниже - обзор главы ХIV) стало очевидным, в числе сосчитанных израильтян 
не оказалось никого из представителей этого поколения, за исключением Иисуса Навина и Халева, до конца сохранив-
ших веру. Но и новое поколение, выросшее в пустыне, несмотря на трудности путешествия, оказалось почти столь же 
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многочисленно как и вышедшее из Египта: 601,730 человек. В этом сказалось божественное промышление об избран-
ном народе. 

 

                                                               Север 
                                                    Асир-Дан-Неффалим 
                                                   Левитский род Мерари  
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Закон о возмещении убытка. Закон о ревновании (Числ.5).  

Закон о назорействе (Числ.6). 
 

Слово "назорей" образовано из еврейского "назир" (отдельный, особый - в смысле освящения). Под обетами 
назорейства известны такие, которые принимались человеком в целях служения Господу, с принятием на себя некото-
рых лишений для достижения чистоты и святости. 

Назорей должен был воздерживаться от всего охмеляющего, не стричь волос и не прикасаться к мертвым, хотя 
бы те были ближние родственники (прикосновение к мертвым в Ветхом Завете считалось осквернением, ибо смерть - 
следствие греха). Ветхозаветные назореи отчасти подобны новозаветным инокам, также ограничивающим свои по-
требности и стремящихся к частоте и святости. Главное отличие состоит в том, что обет назорейства мог приниматься 
на известный срок (пожизненные назореи были по-видимому редки, известны: Самуил, Самсон и Иоанн Креститель). 

В стихах 22-27 указываются слова, заповеданные Господом, при благословении ветхозаветным священникам. В 
этих словах троекратно призывается имя Господа, что помимо полноты призываемых благ, указывает на троичность 
Лиц Божества. Первая часть благословения ("Сохранит тя") относится к Первому Лицу Святой Троицы - Богу Отцу и 
Промыслителю. Вторая часть благословения ("помилует тя") призывает Второе Лицо Святой Троицы Сына Божия, как 
Искупителя и Судию. Третье Лицо Святой Троицы призывается в третьей части благословения, когда испрашивается 
мир душевный - следствие благодатных даров Духа Святого ("да даст ти мир"). 

Ст. 27: Некоторые толковники в словах ("да возложит имя Мое на сыны Израилевы") видят указание на особое 
символическое действие, подобное новозаветному именославному благословению. 

 

Приношения от начальников Израилевых (Числ.7). Посвящение левитов (Числ.8).  

Пасха в пустыне (Числ.9). Серебряные трубы (Числ.10,1-10). 
 

После совершения Пасхи у подножия Синая, по-видимому, единственной за время странствования по пустыне, 
евреи двинулись в дальнейший путь. Движение евреев и остановка их в пути зависела от указания столба облачного 
днем и огненного – ночью, чем объясняется неодинаковая длительность пребывания стана в разных местах (9 гл.). 

Различные распоряжения свои Моисей передавал народу условным звуком серебряных труб. Звуками трубы 
объявлялось и начало шествия в путь. 

Порядок походного шествия евреев со скиниею был всегда одинаков, так как скиния (в разобранном виде) была 
в средине. Впереди шло трехколенное ополчение под знаменем Иуды. При воздвижении ковчега завета Моисей произ-
носил следующие слова: "Востани, Господи, и да рассыплются враги Твои, и да бегут все ненавидящи Тебя". При вос-
становлении ковчега, "Возвращая Господи тысячи тем во Израиле" - "Возвратитесь Господи, к тысячам и тьмам Израи-
левым". 

 

Отправление евреев от Синая (Числ.10,11). Ропот в Тавере, избрание 70 старейшин.  

Киброт-Гаттаава (Числ.11). Проказа Мариамы (Числ.12). 
 
Ст. 1-3: Трудность пути по пустыне вызывала малодушный ропот народа, за что часть его была наказана от Гос-

пода огнем. Казнь прекратилась по молитве Моисея, стан, место этого события названо "Тавера" (слав. "Запаление"). 
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Ст. 4-34: Вскоре возник новый ропот народа; возбужденный пришельцами из-за отсутствия мяса и прочих еги-

петских явств. Моисей, огорченный непостоянством народа и утомленный тяжестью управления, просил от Господа 
смерти себе (ст. 4-15). Но Господь повелел ему выбрать из старейшин Израиля 70 мужей в помощь себе, обещая им 
также дары разумения духовных вещей, как и Моисею, и снисходя в немощи народа, обещал мясную пищу на целый 
месяц. Для приготовления народа к чуду всемогущества Божия он должен был выполнить требования очищения. 

На следующий день ветер от моря нагнал на стан еврейский множество перепелов. Народ, однако и при этом 
чуде проявил неизменные чувства - жадность, алчность в пользовании новою пищей, за что Господь поразил виновных 
болезнью и смертию. Этот стан, ознаменованный смертию от излишней прихотливости в пище, назван "Киброт - Гат-
таава" (слав. "гробы похотения"). 

 

Посольство двенадцати соглядатаев. Ропот и восстание народа,  

Божье наказание (Числ.13-14). 
 
По желанию народа (Втор.1,22) Господь повелел послать 12 соглядатаев в землю Ханаанскую – по одному от 

каждого колена. Соглядатаи прошли всю страну обетованную от южных до северных границ её и через 40 дней возвра-
тились в стан, принеся на шесте, который несли двое, виноградную ветвь из долины Есхол. Сообщив, что земля обето-
вания действительно богата "кипит млеком и мёдом", они в то же время малодушно указывали на сильных обитателей 
и укрепленные города этой земли. Только двое из соглядатаев - Халев и Иисус Навин проявили благоразумие и муже-
ство и призывали народ к завоеванию земли обетованной. 

Устрашенный рассказами соглядатаев, народ поднял плач и ропот на Моисея и Аарона, сожалея о своем выхо-
де из Египта. Возмутители решились даже побить камнями своих вождей, вместе с Иисусом Навином и Халевом, по-
ставить новых начальников и возвратиться конечно в Египет, но были остановлены явлением славы Господней в ски-
нии. 

Господь открыл Моисею Свое намерение окончательно истребить малодушный народ и произвести от Моисея 
новый - более многочисленный и сильный. Лишь по горячей молитве Моисея Господь пощадил евреев, но определил, 
что все поколение вышедшее из Египта в возрасте 20 лет и выше, не войдет в землю обетования, за исключением 
Иисуса Навина и Халева. Остальные 10 соглядатаев, проявившие малодушие и неверие в Божественную помощь, 
были поражены смертью немедленно. 

Когда Моисей передал евреям божественное определение, они проявили новое безрассудство, вопреки воле 
Божьей и увещевания Моисея, решились силою войти в землю обетования, но были обращены в бегство хананеями. 

 

Восстание Корея, Дафана, Авирона (Числ.16). Расцветший жезл Аарона (Числ.17).  

Жертва рыжей телицы (Числ.19). 
 
Корей, потомок Левия, Дафан, Авирон и Авнан, потомки Руфима, восстали против Моисея и Аарона. К ним при-

соединились 250 мужей, начальников общества, людей именитых (1-3 ст.). С одной стороны это было возмущение 
левитов против священного первенства Ааронова, с другой - ото было гражданское возмущение рувимлян против Мои-
сея, как вождя и правителя народного. Корей добивался священства, рувимляне - политической власти. 

Различен и характер казней, постигших возмутителей. Корей с 250-ю сообщниками поражается у скинии огнем от 
Господа, Дафан и Авирон со своими семьями поглощаются землей. 

На другой день все общество сынов Израилевых возроптали на Моисея по поводу казни, постигшей возмутите-
лей, имевших, очевидно, многочисленных сторонников. Новою казнию, прекратившейся по молитве Моисея и Аарона, 
были поражены 14.700 чел. 

Для прекращения ропота среди Израиля против иерархических преимуществ рода Аарона Господь повелел Мо-
исею взять 12 жезлов от 12 колен израилевых и от Левия жезл с именем Аарона. Жезлы были положены в скинии от-
кровения. 

На другой день оказалось, что жезл Аарона пустил почки, процвел и принес миндали. По повелению Господа 
жезл был положен в скинии перед ковчегом откровения для сохранения и в знаменование для непокорных. 

В духовно-таинственном смысле сухой, потом прозябший жезл Ааронов прообразовал рождение от Пречистой 
Девы Марии Христа Спасителя. "Жезл Ааронов прозябших, - поет Святая Церковь, -иже от Иессеа преображаше из-
растий корень, Тя Пречистую, дает миру воссиявшую Богу воплощенна" (богородичен по 1 песни канона 23 апреля). 

В первых десяти стихах 19-й главы описываются обряды жертвы рыжей телицы. 
Ст.1-10: Пепел рыжей телицы назначался для очищения осквернений, происходящих от прикосновения к трупу, 

человеческой кости, гробу - всему, что напоминало о смерти, бывшей следствием грехопадения человеческого. Поэто-
му жертва рыжей телицы в своих обрядах напоминала об обстоятельствах грехопадения и символически указывала на 
возможность очищения и помилования человека. 

Так, рыжий (красноватый) цвет напоминал Адама ("Адаи" -"красноватый"), женский пол животного указывал на 
прародительницу Еву. Так как первые люди после грехопадения были изгнаны из рая и подпали смерти, то и телица, 
которая как бы воспринимала грехи народа, закалялась вне стана. Кропление кровию телицы по направлению к скинии 
означало, что очищение человечества от грехов ожидается от Бога. 

Ст.11-22: Жертва рыжей юницы (телицы) имела таинственно-прообразовательное значение. В этой жертве апо-
стол Павел видел указание на голгофскую жертву. "Пепел юнчий, кропящий осквернения" и давший человеку плотскую 
чистоту, прообразовал кровь Христову, очистившую "совесть человека от мертвых дел", т.е. от грехов (Евр.3,13-14). 

По указанию Апостола и св. отцов заклание жертвы вне стана указывало на крестные страдания Христа вне врат 
Иерусалима (Евр.13,11-12). Кедровое дерево, сжигаемое вместе с жертвою, указывало на крест Христа Спасителя, 
червленая нить - на Его спасительную кровь, а иссоп на очищаемую силу благодати Христовой, как и в псалме сказано: 
"окропиши мя иссопом и очищуся" (Пс.50,9). Очистительная вода преобразовала возраждающие воды крещения. 

Закон о рыжей телице, вероятно, был вызван смертью многих при возмущении Корея и при последовавшей за-
тем повальной смертности. Но он, как известно из предания, соблюдался и в земле обетованной. 

 

События в Кадесе. Смерть Мариамы, ропот народа, чудо изведения воды из скалы,  
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наказание Моисея и Аарона. Смерть Аарона (Числ.20). 
 
Смерть Мариами последовала в начале сорокового года странствования в Кадесе у границ земли обетованной. 
Здесь по случаю недостатка в воде, начался ропот народа (2-5 ст.). Господь повелел Моисею извести воду из 

скалы, Моисей и Аарон, собрав народ к скале, как бы с неверием и сомнением сказали: "Послушайте, непокорные, 
разве нам из этой скалы известь для вас воду?" 

Можно заметить, что отступление от буквального исполнения приказания Господня ("рцыте к каменю" - "скажите 
скале" ст. 8) и ударение скалы жезлом дважды указывает на сильное раздражение Моисея, недопустимое при испол-
нении воли Божией. Это же раздражение слышится и в словах обращенных к народу "послушайте, непокорные!" Вели-
кий вождь был измучен возмущениями народа, дух его и Аарона был ослаблен многочисленными трудами сорокалет-
него управления и путешествия, но все же Моисей и Аарон в этот момент оказались как бы ниже своего призвания. 
Вероятно, когда Моисей с раздражением спрашивал народ: "разве из этой скалы вывести воду?", то этим поселилось в 
народе чувство сомнения в возможности этого чуда. Господь наказует Моисея и Аарона, что они не вошли в землю 
обетованную. 

Но и в наказании можно видеть милость Господа, потому что Он дает утомленным старцам - Моисею и Аарону - 
тот покой, в котором они нуждались по естественной слабости человеческой природы. Вскоре после этого Аарон скон-
чался на горе Ор, а первосвященство перешло к его сыну Елеазару. 

 

Сражение в Хорме. Ропот народа и нашествие змей. Медный змей. Сражение с 

Сигоном и Огом. Поселение на равнинах моавитских напротив Иерихона. 
 

Событие, о котором говорится в книге Числ.21,4-9, произошло в конце странствования, когда евреи совершили 
обходное движение от земли Едомской, через которую они не были пропущены (20.14-21). 

Как только израильтяне начали испытывать неудобства путешествия по пустыне, они начали роптать на Моисея 
за то, что он вывел их из Египта. Ропот теперь был обращен против Бога (ст. 5). Возможно, что ропот исходил сначала 
от старого поколения, приобретшего в Египте склонность к идолопоклонству и чувственности. 

Поражение народа за ропот произошло через укусы змей. Моисей по просьбе народа помолился Господу и Он 
повелел ему сделать медного змия, выставить его на знамя для исцеления ужаленных. И когда змея жалила человека, 
то он, взглянув на медного змия, оставался жив. 

Змий, очевидно, был только внешним знаком той исцеляющей силы, которую посылал Господь за раскаяние. 
Змий считался в Ветхом Завете иногда символом зла, его изваяние может быть, служило напоминанием первого иску-
шения (Быт.3,1-5), обращало мысли и чувства к раскаянию пред Богом, Которого народ еврейский искушал неверием и 
ропотом, ибо, как говорит апостол Павел, евреи, роптавшие в пустыне, искушали Христа (1Кор.10,9). Вознесение на 
древо изображения змия, напоминавшего о грехе и наказании, а затем - спасении через веру и раскаяние, преобразо-
вало спасение через Искупителя, взявшего на Себя грехи всего мира и вознесенного на крест. На такое прообразова-
тельное значение медного змия указывал Сам Христос Спаситель: "Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин.3,14-15).  

По словам церковной песни: "Змий, иже Моисеем возвышаемой на древо, божественное возвышение прообра-
жаше Христово, льстиваго змия умертвшего, всех же оживившего нас умертвивщихся преступлением (тропарь по 7-й 
песни канона утр. 2 гл.) 

Поразив двух аморейских царей Сигона и Ога (21,21-35), евреи расположились станом на равнинах Моавитских, 
при Иордане, против Иерихона (II ст.). Царь Маовитский Валах, устрашенный победами израильтян, решил, после со-
вета с соседями - мадианитянами, пригласить Валаама для проклятия евреев и лишения их высшего покровительства, 
которое по языческим понятиям, могло отойти вследствии заклинаний. 

Личность Валаама остается невыясненной. В Писании он называется сыном Веоровым, жившим в Пефоре 
(слав. "Вафура"), городе на Евфрате. Одни толковники считают его языческим волхвом, действовавшим посредством 
суеверных заклинаний (ср. 24,1). По другому мнению Валаам был почитателем Бога истинного. Из Числ. 23,22 и 24,8,19 
видно, что Валаам знал чудеса при исходе евреев из Египта и прошедшую историю этого народа. 

Сначала Валаам отказался идти по приглашению Валака, но потом, движимый корыстолюбием, согласился. Ан-
гел Господень преградил путь ослице Валаама, которая не могла идти вперед несмотря на побои Валаама, не видев-
шего Ангела. Тогда Господь дал ослице дар речи, она обратилась с укором к Валааму и он увидел Ангела, Который 
был послан, чтобы образумить Валаама и указать на неправость побуждений, руководящих им. Но последний потерял 
чистоту сердца, пал нравственно и сознательно шел "путем неправым" (22,32). Но и это недостойное орудие становит-
ся средством прославления имени Божия, средством возвещения глаголов Божиих, говорит то, что повелевает ему 
Бог. 

На высотах Валаамовых, по указанию Валаама, трижды были принесены жертвы на семи жертвенниках, после 
которых Валаам должен был произнести проклятие на Израиля. Но вместо этого он произносит семь пророчеств, речей 
- притчей, изображающих судьбу народа еврейского и других - связанных с нею народов. Вместо проклятия он изрекает 
благословение. 

Пророчество, произнесенное в четвертой притче, Валаам относит "к последним дням", т.е. ко временам месси-
анским. Созерцая эти последние дни, Валаам говорит: "Вижу Его, но ныне нет еще (слав. покажу ему и не ныне) зрю 
Его, но не близко (слав. "ублажаю и не приближается")". 

Тот, Кого пророк видит в эти отдаленные времена, называется далее звездою воссиявшею от Иакова, человеком 
(по евр. тексту - "жезлом"), восстающим от Израиля, поражающим врагов избранного народа и подчиняющим Своей 
власти и всех сынов Сифовых, т.е. все человечество. 

Во всей полноте это пророчество может относиться к Мессии. Та мысль, что происшедший от Иакова "пленит 
вся сыны Сифовы", т.е. все человечество, может относится только к Искупителю рода человеческого. В Церковь, осно-
ванную Христом Спасителем призваны все народы (Гал.3,28) и по словам святого апостола Павла "Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преис-
подних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца" (Фил.2,9-11). 

 

Закон о наследовании удела (Числ.27). Города левитов и города-убежища.  
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Закон о браке в пределах одного колена (Числ.35). 
 

 

Книга Второзакония. Наименование, авторство, время, место, цель написания.  

Деление по содержанию. Богослужебное использование. 
 

Пятая законоположительная книга Ветхого Завета у евреев называлась её начальными словами "Эл-
ле гадде варим" - "сии суть слова"; в греческой Библии она, по своему содержанию названа "Девтерономи-
он", что в славяно-русской Библии переведено как "Второзаконие", ибо в этой книге содержится повторение 
узаконений и событий, изложенных в книгах Исход, Левит и Чисел. 

Книга написана Моисеем в конце сорокового года по исшествии из Египта на восточной стороне Иор-
дана, в земле Маовитский. К этому времени уже почти никого не оставалось в живых из тех израильтян, ко-
торые слышали закон Божий на Синае; в предлежащую землю обетованную должно было вступить новое 
поколение. 

Моисей перед смертью своею повторил закон Божий, чтобы обетованиями и угрозами от имени Божия 
сильнее побудить народ ходить по путям этого закона. 

Это он и сделал написанием книги Второзакония, которая в некоторой степени является сводом и 
комментарием прежде данных законов. 

Книга состоит из 34 глав и может быть разделена на две части. 
В первой части (гл.1,26), которой по преимуществу соответствует название "Второзаконие", сначала 

кратко повторяется история странствования евреев от горы Синая до Иордана (гл.1-3), затем с увещанием 
об исполнении повторяются самые законы нравственные (гл.4-11), богослужебно-обрядовые (об истребле-
нии идолопоклонства и богоотступничества, о различии чистых и нечистых животных, о покое седьмого года 
и праздниках) (гл.12-15) и судебных (о начальниках и судиях, о судопроизводстве, об идолослужителях, ле-
витах и ложных пророках, об убежищах и свидетельствах, о войне и убийстве, о первородных и непокорных 
детях, о разводе, о долгах и т.д.) (16-26). 

Вторая часть (гл.27-34) - распорядительно - пророчественная. Она начинается увещанием исполнять 
закон, который Моисей сопровождает изречением проклятия нарушителям и благословения исполнителям 
закона (27-30). потом, после изложения распоряжений Моисея о своем преемнике и чтении закона, при-
водится обличительная песнь Моисея и его пророческое благословение израильскому народу по коленам 
(31-33). В последней главе, которая, несомненно, присоединена после и написана, вероятно, Иисусом Нави-
ном, говорится о смерти Моисея и плаче евреев. 

Богослужебное употребление книги Второзаконие 
В качестве паримийных чтений из книги Второзакония берутся: 1,8-17,10,1-5 (об избрании Моисеем 

помощников себе для управления народом) - в неделю Св. отец и 1 января - в день памяти св. Василия Ве-
ликого. 

4,6-7, 9-15 (увещание Моисея о соблюдении Синайского законодательства), 5,1-6. 10-23,25,26 и 6,3-
5,13,18 (о величественных обстоятельствах синайского законодательства и об обязанностях исполнять со 
страхом заповеди Божий) - в день 16 августа. 

10,14-22 (об избрании и отделении еврейского народа из среды других народов) - в неделю Св. Отец и 
30 января - день памяти трех Святителей. 

Обличительная песнь Моисея (32,1-43) является основой содержания второй песни великопостных 
канонов. 

 

«Слушай, Израиль». Заповедь о любви к Богу (Втор.6,5-6) и любовь к ближнему 

(Лев.19,18) как сущность нравственных требований ветхозаветного закона. 
 
В предыдущей главе повествуется о том, что Моисей, вспоминая завет Израиля с Богом при Синае, 

повторил заповеди десятисловия (6-21 ст.). 
Из этих заповедей Моисей останавливается на первых, указывающих на Любовь к Богу. Их должен 

непрестанно памятовать Израиль, ибо по вступлению в землю обетования будут многие искушения к забве-
нию Истинного Бога вследствии соприкосновения с язычниками - хананеями. Это увещание и составляет 
содержание 6-й главы. 

"Слушай, Израиль: Господь, Бог наш Един есть. И люби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всеми силами твоими"(6,4-5),- так говорит Моисей, увещая помнить благодеяния и 
повеления Божия. 

Когда законник, искушая Спасителя, спросил Его: "Какая наибольшая заповедь в законе?" Господь 
напомнил ему рассматриваемое место Второзакония: "Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь" (Мф.22,36-37). Но 
любовь к Богу неотделима от любви к ближнему (1Ин.4,20), и Господь в ответе законнику продолжает: "Вто-
рая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя". 

Заповедь о любви к ближнему также приведена Господом из Священного Писания Ветхого Завета 
(Лев.19,18). Эти заповеди две, явившиеся основой десятисловия, проникают весь Ветхий Завет. "На сих 
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двух заповедях утверждается весь закон и пророки" - добавил Спаситель. Они же являются и основой Ново-
го, чем наглядно подтверждается связь обоих Заветов. 

 

Закон о лжепророках (Втор.13,1-5). 
 
Если среди Израиля появится ложный пророк или сновидец и будет совершать знамения и чудеса 

(демонским действием по Божью попущению, как поясняют Св. Отцы), совращая при этом народ к служению 
иным богам, такого пророка не должно слушать, через него Господь испытывает (слав. "искушает") только 
приверженность и любовь к Себе народа (1-3 ст.). Израиль должен предавать смерти подобных ложных 
пророков (4-5). Если совратителем в идолопоклонство явится даже ближайший родственник, то израильтя-
нин, поборов чувство родственной любви, должен донести на совратителя; последний должен быть побит 
камнями и доноситель должен первым бросить в него камень (6-11). Если совратится в идолопоклонство 
целый город, то Израиль, произнеся над ним обет с заклятием, должен разрушить самый город и истребить 
все находящееся в нем (12-18 ст.). 

Ветхозаветный закон о лжепророках предостерегает нас от уклонения в том или ином виде суеверия 
(приметы, гадания и т.п.), и указывает на необходимость сохранения чистоты религиозной истины. 

О ложных пророках и ложных знамениях и чудесах Христос говорит: "Тогда если кто скажет вам: "вот 
здесь Христос", или "там", - не верьте! Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мф.24,23-24). 

И тогда, как и в ветхозаветные времена эти ложные знамения и чудеса будут испытанием истинности 
веры и любви к Богу (2Фес.2,12). 

 

Закон о царе (Втор.16,18-20;17,2-20). 
 
16,18-20: Из повествования книги Исход (18,13-26) видно, что Моисей, по совету тестя своего Иофора, 

поставил тысяченачальников, сто, пятидесятиначальников и письмоводителей для разбора обычных дел и 
тяжб между евреями. 

Но ввиду скорого поселения евреев в земле обетованной Господь указывает новое устройство суда, 
соответствующее условиям оседлой жизни народа. Теперь судьи и книгочеи должны быть поставлены "во 
всех градах", т.е. по селениям. Иудейское предание говорит, что каждое значительное селение выбирало 
семь судей, к которым присоединялось два левита. От судей этим законом требуется справедливость, нели-
цеприятие и бескорыстие. 

17,8-13: Во время странствования по пустыне высшей судебной инстанцией, решавшею спорные дела 
и тяжбы, был Моисей. Но впоследствии для израильтян, поселившихся в земле обетования после смерти 
великого пророка, такою инстанцию должны быть судьи, "в месте, еже изберет Господь Бог призвать имя 
Его там", т.е. в едином, избранном Самим Богом месте богослужения. Во главе этих судей должны стоять 
священник. К этой высшей судебной инстанции евреи должны были обращаться и в случаях особо сложных 
и запутанных дел, когда судьи селения затруднялись решением в их и имели противоречия (слав. "словеса 
судная во градах твоих" - ст. 8), вероятно, и недовольные решением первичной инстанции могли обращать-
ся все же к высшему судилищу. Ведению этой инстанции подлежали дела уголовные (слав. "между кровию и 
кровию"), дела об оскорблениях (слав. "между лиц язвою и язвою"), вообще судебные тяжебные дела (слав. 
"между прением и прением"). 

Так как в важных случаях священник решал дела по непосредственному откровению Господа, то по-
этому решение его было окончательным, и человек, дерзко (слав. "гордости") не подчинившийся этому ре-
шению, должен быть наказан смертью. 

Ст. 14-20: Моисей предвидит время царского правления в Израиле и дает народу указания относи-
тельно избрания царя и его деятельности. Законодатель запрещает этим высшим правителям народа умно-
жать коней (потому что в древности на Востоке кони употреблялись не для работы, а для войны и пышно-
сти), уклоняться в многоженство (пример пагубного влияния многоженства – мудрейший из царей Соломон, 
который был совращен своими женами-иноплеменницами в идолослужение), умножать богатства (ибо это 
означало налоговое бремя для народа). Правитель должен вникать в нужды и интересы народа и руковод-
ствоваться в своей деятельности установлениями Закона. 

 

Пророческое предсказание о Мессии (Втор.18,9-22). 
 
Ст. 1-5: Под "жребием", которого не имели наследовать Левиты, разумеются доставшиеся по жребию 

земельные участки каждому из 12-ти колен Израилевых при разделении земли обетованной на уделы. 
Сам Господь - жребий левитов, как священнослужителей, и они - жребий Его (греч. "клирос" - отсюда 

"клирики"). Поэтому, взамен земельных участков, Господь передает им некоторые приношения Ему со сто-
роны народа, различные части жертвенных животных и начатки плодов земли и шерсти овец. Кроме того, 
левитам принадлежали остатки хлебных приношений (Лев. 6,14-17; 7,9-10), десятина плодов земли и стад 
(Лев. 27,30-34; Числ. 18,21-32) и первенцы нечистых животных, за которых обыкновенно вносился выкуп 
(Числ. 18,15-16). 

Так был установлен закон содержания священнослужителей, подтвержденный и в Новом Завете: 
"Священнодействующие; по Апостолу, - питаются от святилища" (1Кор.913). 
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Ст. 9-22: Все виды ложных прорицателей и чародеев, как-то вызывающие духов и вопрошающие 
мертвых и т.п. должны быть казнены смертью, потому что все такие люди, как обманщики, мерзки перед 
Господом, как и слушающие их. Но народу избранному должно быть чуждо чародейство, волхвование и все 
ложно пророчество, исходящее от диавола. В среде его должна храниться истина божественная и для 
утверждения Господь дает обетование о Высочайшем Пророке, имеющем прийти впоследствии. Господь 
сказал Моисею: "Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его и 
Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые (пророк тот) будет 
говорить Моим именем, с того я взыщу" (ст.18-19). 

Под обетованным пророком, подобным Моисею, нельзя разуметь ни приемника последнего Иисуса 
Навина, ни позднейших пророков. 

При всей высоте личности Иисуса Навина его нельзя разуметь в данном случае по ясному указанию 
Священного Писания, в последней главе 34 главе книги Второзакония позднейший священный писатель 
(может быть сам Иисус Навин или составитель священного канона Ездра) замечает, что после Моисея 
народным вождем стал Иисус Навин; но при этом: "не было более у Израиля пророка такого, как Моисей" 
(ст.10). Второе предположение об отнесении этого обетования к какому из позднейших пророков нельзя 
принять потому, что все последующие пророки не были подобны Моисею. Сам Господь выделяет его из 
ряда дальнейших пророков (Числ.12,6-8). 

Новозаветное Писание ясно указывает, что под обетованным пророком разумеется Мессия - Христос 
Спаситель. В 3 гл. Деяний Апостольских повествуется, что после исцеления хромого при красных воротах 
храма святой апостол Петр обратился в Соломоновом притворе с речью к народу о наступивших по пред-
сказанию пророков временах Мессии и приводит слова Втор.18,18-19 о пророке, подобном Моисею (Де-
ян.3,20-24). Первомученник архидиакон Стефан в своей предсмертной речи к иудеям относит это пророче-
ство также к Христу Спасителю (Деян.7,37). 

Сам Христос Спаситель засвидетельствовал, что Моисей писал о Нем (Ин.5,46), (Лк.24,44) и народ в 
Лице Христа Спасителя видел пророка, грядущего в мир (Ин.6,14). 

Пророком, подобным Моисею, Мессия называется потому, что Он явился в мир, чтобы возвестить во-
лю Божью и служение Его имело много сходственных черт со служением Моисея, который был прообразом 
Мессии. Особенная близость Моисея к Господу (Числ.12,6-8) предуказывала близость Христа Спасителя, 
как Сына к Богу Отцу (Евр.3,2,5-6). Моисей был ходатаем (посредником) Ветхого Завета между Богом и 
народом еврейским (Гал.3,19). Христос был Ходатаем Нового Завета для всего человечества (Евр.12,24). 
Как. Моисей освободил Израиля от рабства египетского, так Христос Спаситель освободил все человече-
ство от рабства греху и диаволу. Как через Моисея дан был закон для ветхозаветного человека, так через 
Христа Спасителя новозаветному человеку дан закон благодати (Ин.1,17). 

 

Закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор.21,1-9).  

Закон о погребении повешенного на дереве (Втор.21,22-23). 
 

Эта глава книги Второзакония должна быть отмечена как излагающая некоторые обряды, имеющие 
связь с событиями евангельской истории. 

Так; в частности, в ст.1-9 излагается закон о неизвестно кем убитом человеке. Если будет найден труп 
его, то старейшины ближайшего города должны привести в дикую, неразработанную и незасеянную долину 
телицу, на которой доселе не работали, и с помощью священников заколоть её здесь. Затем над головою 
телицы они омывают руки в знак непричастности к совершенному преступлению и просят Бога о невменении 
народу греха пролитой человеческой крови. 

Ко времени Христа Спасителя, подобный обычай, возможно, существовал и у римлян, потому что Пи-
лат, чтобы засвидетельствовать свою невиновность в убиении Иисуса Христа, "умыл руки перед народом" 
(Мф.27,24). 

Указанный в 21,1-9 ст. Закон Моисея был направлен к тому, чтобы внушить уважение к человеческой 
жизни и страх к греху убийства. Но ожесточение евреев явилось причиною того, что этот закон стал основа-
нием их осуждения. В ослеплении злобою к ненавистному Праведнику, они ответили Пилату: "Кровь Его на 
нас и на чадах наших" (Мф.28,25). 

Другой закон, излагаемый в ст.22-23 рассматриваемой главы, говорит о погребении казненных и также 
имеет отношение к искупительному подвигу Христа Спасителя. По смыслу этого закона, тела повешенных 
преступников должны быть погребены в день казни и не оставаться на ночь, дабы не осквернялась ими 
земля обетования, ибо проклят перед Богом всякий повешенный на дереве. Поэтому и Господь наш Иисус 
Христос, искупая человека от законной клятвы, Сам был "по нас клятва" (Гал.3,13) и повешен на древе 
крестном, приняв на Себя грехи мира. 

 

Закон об ужичестве (Втор. 25.5-10) 
 
На бездетной вдове обязан был жениться брат покойного и рожденные дети носили имя умершего. 

Если деверь отказывался исполнить закон ужичества, вдова, в присутствии старейшин, снимала сапог с его 
ноги, плевала ему в лицо и говорила при этом: "так поступают с человеком, который не созидает дома брата 
своему в Израиле". За оскорбленным оставалось позорное прозвание "дом разутого". 
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Этот закон отображал ожидание Мессии, рождение Которого от своего потомства было мечтою каждо-
го израильтянина. Поэтому бездетность считалась позором и наказанием Божьим, и умирающий без потом-
ства испытывал как бы вторую смерть. В целях поддержания братолюбия и дан изложенный в ст. 5-10 закон 
ужичества. 

 

Закон проклятия и благословения (Втор.27-30) 
 
Моисей заповедует, чтобы евреи, вступив в землю обетованную, совершили на горах Гевал и Гаризим 

особый знаменательный обряд. Они должны были поставить на горе Гевал большие камни, обмазать их 
известью, написать на них слова закона, устроить здесь из нетёсанных цельных камней жертвенник и воз-
нести на нем жертвы. Затем шесть колен (Симонове, Левине, Иудино, Исхарино, Иосифово; Ефремове и 
Манассиино и Вениаминово) должны стать на горе Гаризим для произнесения благословения, а остальные 
шесть колен на горе Гевал для произнесения проклятий (1-13 ст.). Здесь перед всем Израилем Левиты 
должны во всеуслышание возгласить проклятие всем нарушителям закона, идолопоклонникам, не уважаю-
щим родителей, нарушающим между ближним, сбивающим слепого с дороги, извращающим суд, прелю-
бодеянием, развратникам, убийцам и вообще неисполнителям закона. На каждое из этих проклятий народ 
должен отвечать: "буди" - "аминь" (14-26 ст.). 

Этот обряд был указан для внушения ревности к закону Божью. Кроме того он, по толкованию св. от-
цов, предизображал последний суд, когда Спаситель во втором пришествии Своем отделит праведных от 
грешных и одних благословит, а других поразит проклятием. 

1-14 ст.: Когда евреи, поселившись в земле обетованной, будут хранить и исполнять закон Божий, 
благословения изольются на народ (1-2 ст.). Израиль будет благоуспешен "во граде", т.е. в своих городских 
занятиях (ремеслах, торговых и промышленных мероприятиях), а "на селе", т.е. в полевых земледельческих 
трудах (3 ст.), ему будет послано плодородие земли и скота (4), житницы его будут наполнены хлебами, а на 
полях, согласно с требованиями закона (Лев.19, 9-10, 23,22) будут оставаться в пользу бедных изобильных 
"останцы" (5). Израиль будет благоуспешен вообще в своей деятельности, в своей борьбе с врагами и во 
всех своих предприятиях. Враги пойдут против него стройною сомкнутою массою (слав. "путем едином"), но 
обращенные в бегство, побегут от него в беспорядке (слав. "седмию путьми") (6-8 ст.). Исполняя закон Бо-
жий, Израиль сделается избранным народом Господа (9-10),одаренным всеми благами земли, сделаются 
главою народам (11-14). Из истории Израильского народа можно видеть, что великие благословения дей-
ствительно изливались на него, когда он был верен Иегове и исполнял закон Божий. 

Об этом свидетельствуют, например, история царствования Давида, Соломона и других благочести-
вых царей, когда Израиль, оставаясь верным Господу, побеждал всех врагов своих и беспрепятственно 
пользовался благами земли обетования (ср. 3Цар.4,25). 

Ст. 15-68: В том случае, когда Израиль не будет исполнять заповедей Господа, многочисленные про-
клятия придут на народ (15). Неудачи в городских промыслах и полевых занятиях (16), лишение плодородия 
и чадородия (17-18), неудачи вообще в деятельности и различного рода бедствия будут следствием отступ-
ления Израиля от Господа (19-20). Страшные опустошительные болезни - моровая язва (слав. "смерть"), 
чахлость ("неимение"), горячка ("огневица"), лихорадка ("стужа"), проказа египетская, короста и чесотка по-
стигнут Израиля (21,22,27,35), необычайные физические бедствия - засуха (слав. "убийство"), палящий ве-
тер и мгла сделают небо над головою Израиля медным, а землю под ним железною, вместо благодетельно-
го дождя будут падать с неба на землю пыль и прах (23-24). Все эти бедствия и телесные, и природные по-
трясут рассудок народа, он будет поражен сумасшествием (слав. "неистовство"), духовным ослеплением 
сердца (слав. "исступлением ума"); духовно-ослепленный Израиль будет днем ходить ощупью, ища истины и 
не находя ее (28-29). Враги будут господствовать над Израилем и отнимать его собственность: жену, дом, 
землю, скот, детей (25-26,30-33). Израиль сойдет с ума (слав. "будет изумлен") от этих бедствий (34). Нако-
нец, лишенный политической самостоятельности и плененный народ сделается примером наказания, прит-
чею и посмешищем среди других народов (36-37). 

Израиль потеряет своё значение: пришлец будет возвышаться над ним, а богоизбранный народ опус-
каться ниже и ниже (38-44). Эти страшные проклятия, постоянно преследуя народ., будут вечным указанием 
того, что Израиль не служил верно Господу Богу своему (45-47). Враги в лице отдаленного жестокого наро-
да, налетят подобно орлам, все опустошат, осадят города Израиля, так что народ будет есть своих детей 
(49-55). В это тяжелое время, женщина, жившая в неге и роскоши, которая не привыкла ходить по земле, 
будет есть свой послед и рожденных ею детей (56-57). Пораженный страшными бедствиями, умаленный в 
числе (58-62) Израиль будет извержен из своей отечественной земли (63), рассеян по всем странам мира 
(64), будет скитаться и постоянно трепетать за свою жизнь (65-67). Для Израиля как бы вновь настанут вре-
мена порабощения египетского; народ будет продаваться в рабство и при этом не будет покупаться (68). 

С точностью исполнились над Израилем все эти пророческие проклятия Моисея. Израиль, сделав-
шийся главою окружающих народов в блестящие царствования Давида и Соломона, впоследствии, когда 
оставил истинного Бога и обратился в идолопоклонство, лишился отечественной земли, был пленен языч-
никами, сделался придатком народов. 

Земля обетованная, текущая млеком и мёдом, обратилась в пустыню, над которой медное небо и 
земля которой железна. Своё духовное ослепление Израиль показал, отвергнув истинного Мессию, явивше-
гося на земле, это ослепление, подобно покрывалу, доселе лежит на сердцах сынов Израиля и не дает им 
видеть истину (Рим.11,7-10; 2 Кор.3,14-16). 
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С особенною подробностью и обстоятельностью Моисей описывает будущее порабощение Израиля 
врагами, которые возложат на него "ярем железен" (48 ст.). История оправдала пророчества Моисея. После 
разделения царства Еврейского на два царства -Иудейскою и Израильское, когда народ еврейский все бо-
лее и более уклонялся от истинного Бога, суд Божий начал совершаться над богоотступным народом. 

Прежде всего, пало от меча ассириан царство Израильское, а жители этого царства были переселены 
в ассирийские области (ок. 720 г. до Р.Хр.). Спустя около 130 лет и царство Иудейское, завоеванное вави-
лонским царем Навуходоносором и иудеи были отведены пленниками в Вавилон. Через 70 лет евреи были 
освобождены из плена персидским царем Киром и, возвратившись в Палестину, через некоторое время 
должны были вести долгую и упорную борьбу с греко-сирийским царством, снося временами тяжелую зави-
симость от языческих угнетателей. 

В эти времена, особенно в гонение Антиоха Епифана весьма многие изменили своей вере и стали 
кланяться идолам, оправдывая соответствующее пророчество Моисея (ст. 64). Подпав затем незадолго до 
Р. Х. в зависимость от римлян, евреи окончательно потеряли политическую самостоятельность, когда Иеру-
салим и второй храм в 70 г., были римлянами разрушены и евреи рассеяны по всей земле. 

В своём пророческом созерцании будущей судьбы народа еврейского, Моисей не различает в отдель-
ности все эти порабощения, объединяя в одной целостности картины те великие бедствия и страдания, 
которые должен был перенести народ еврейский. Но каждый отдельный период его истории явился оправ-
данием пророчества Моисея. Нельзя не отметить, что предреченные Моисеем страшные бедствия и не-
обыкновенный голод имели место при нечестивом царе израильском Иораме (4Цар.6,24-30), при осаде 
Иерусалима Навуходоносором (Пл. Иер.2,20;4,10; Вар.2,2-3) и римским полководцем Титом, когда, по свиде-
тельству иудейского историка Иосифа Флавия, осажденные иудеи гибли в стенах своей столицы, и доведен-
ные до крайности, питались нечистотами и поедали своих детей. 

Достойно замечания, что все исчисленные проклятия Божья должны остаться на отверженном Израи-
ле и, семени его "как знамение и указание для прочих народов (ст. 46). 

В том случае, когда Израиль образумится бедствиями, раскается и обратится к Богу, Господь помилу-
ет народ и вновь ниспошлет Свои блага (1-9). 

Для Израиля не трудно исполнять заповедь данную ему, которая, заключая в себе мудрость и счастье, 
недалеко от него и доступна ему, она не на небе, не за морем, но на устах и в сердце человека, чтобы по-
следний мог исполнять её. Моисей этим говорит, что вечные вложенные в сердце человека вместе с обра-
зом Божиим заповеди добра и истины выражены для Израиля в форме человеческого слова и ему не требу-
ется даже усилий, чтобы понять тайный голос души человеческой. Так заключает Моисей свои речи к наро-
ду. Израилю предложены жизнь и смерть, добро и зло, благословение и проклятие (15-19). Исполняя запо-
веди, народ будет благоденствовать, при нарушении их страшные бедствия постигнут его (16-20). 

 

Обличительно-пророческая песнь пророка Моисея (Втор. 31-33). 
 
Моисей объявил народу, что по преклонности лет и Господнему определению, он слагает с себя зва-

ние вождя израильского. Но при этом Господь, по словам Моисея, не оставит народ Своей помощью, под 
предводительством Иисуса Навина Израиль вступил в землю обетования и истребит своих врагов, как были 
истреблены амморейские цари Сигон и Ог (1-5). Поэтому, обращаясь к народу, Моисей увещает его быть 
мужественным и не страшиться предстоящих столкновений с врагами (6). Затем перед лицом всего народа, 
обратившись к будущему вождю Иисусу Навину, Моисей убеждает его быть твердым и мужественным в 
надежде на Господа, при помощи Которого он войдет в землю обетования и разделит её народу на уделы 
(7-8). 

Написав далее в книгу свои речи, Моисей передал её священникам и старейшинам, заповедав, чтобы 
они читали эту книгу каждый субботний год (слав. "лето оставления") в праздник Кущей перед народом, ко-
гда весь Израиль будет являться к указанному Самим Господом месту законного богослужения. Это чтение 
закона должно научить народ бояться Господа и исполнять Его заповеди (9-13). 

После этого Господь, призвавши Моисея вместе с Иисусом Навином перед двери скинии свидения и 
явившись здесь в столпе облачном, открыл Моисею, что Израиль после его смерти, оставив истинного Бога, 
обратится к идолам и за это наказан будет многими бедствиями (14-18). В обличение этого будущего от-
ступления Израиля Господь повелевает Моисею написать особую обличительную песнь и научить ей весь 
народ (19-20). Обратившись же к Иисусу Навину, Господь заповедал ему мужество, обещая Свою помощь и 
покровительство (22-23). После этого Моисей, закончив книгу закона, заповедал священникам хранить её по 
правую сторону ковчега (24-27). Затем Моисей собрал старейшин колен, судей и надзирателей (слав. "кни-
говодителей") и вслух всего собрания изрек открытую ему Господом обличительную песнь (28-30). 

В обличительной песни Моисея можно различить вступление (1-4), главную часть (5-42) и заключение 
(43). При этом главная часть песни разделяется на четыре отдела, в первом (5-14) отображаются благодея-
ния Бога Израилю; во втором (15-18) изображается будущее отступление Израиля от Господа; в третьем 
(19-34) - наказание, имеющее постигнуть богоотступный народ; в четвертом (35-42) - помилование Израиля 
в случае его раскаяния. Слова этой песни, которую Израиль выучил наизусть, должны были помнить после-
дующие поколения его (44-47). 

Ст. 1-4: Во вступлении, указывая на важность содержания песни, Моисей призывает небо и землю, т.е. 
все творения, во свидетельство истинности своих слов и выражает желание, чтобы Израиль усвоил себе 
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слова песни, как жаждущая земля принимает влагу (слав. "троскот" - трава, зелень), ибо слова песни суть 
глаголы истинного, верного в делах, правосудного и святого Бога. 

Ст.5-14: Изображая благодеяния Бога Израилю, Моисей говорит, что этот грешный, строптивый и раз-
вращенный народ должен помнить постоянную, с самых древних времен, попечительность о себе Господа; 
Израиль изначала сделался народом и уделом Его; затем Господь оказал великие благодеяния народу, ко-
гда чудесным образом освободил его из Египта, водил в пустыне, милостиво относился к нему и как орел 
хранил его (ср.Исх. 19,4). Наконец, как пророк, видя будущее поселение Израиля в Палестине как уже со-
вершившееся, Моисей говорит, что Господь увенчал свои благодеяния поселением Израиля на высоте 
(слав. "на силу") земли, т.е. в прекрасной, богатой всякого рода произведениями земли обетованной.  

Ст. 15-18: Изображая будущее отступление Израиля от Господа, Моисей говорит, что пользуясь бла-
гами земли обетованной, народ огрубел, оставил истинного Бога, обратился к идолам и таким образом, стал 
приносить жертву не Богу, а бесам. 

Ст. 19-34: Наказание, имеющее постигнуть богоотступный народ, представляется Моисеем в следую-
щем виде. Так как Израиль оставил истинного Бога и обратился к идолам, который суть "не боги", то Господь 
накажет Израиля тем, что обратит Свою милость к язычникам, которые в глазах Израиля не заслуживали 
наименование народа (19-21). По объяснению святого апостола Павла, этими словами в таинственном 
смысле предуказывалось, что Господь, отвергнув евреев, обратит Свои милости к язычникам и призовет их 
в Церковь, основанную Христом Спасителем (Рим. 10, 19-21). Затем, по словам Моисея, Господь в гневе 
Своем пошлет на Израиля страшные бедствия, причем Израиль истощен голодом, истреблен тяжкими бо-
лезнями, на улицах его будет истреблять меч, и в домах ужас (22-25). Господь окончательно не истребит 
народ еврейский только потому, чтобы язычники, возгордившись не приписали исключительно себе дело 
наказания, чтобы не думали, что сила их сокрушила Израиля, несмотря на помощь Иеговы (26-27). До 27 
стиха Моисей говорил словами, исходящими от имени Самого Господа, с 28 по 33 стихи его передают как бы 
собственные мысли. Он говорит о забывшем Бога Израиле, что он народ, потерявший смысл (28-29), иначе 
как мог бы он забыть, что не собственной силой своей он занял Палестину, отняв её у многочисленных вра-
гов, а силою Бога (30). Стих 31 напоминает Израилю, что враги его, египтяне (Исх. 14,25) или Валаам торже-
ственно сознавали, что перед Богом Израиля ничтожны те силы, на которые они надеялись. Стихи 32 и 33 
относятся не к язычникам, о которых говорилось в предыдущем стихе, а к самому Израилю, в стихах этих 
заключается разъяснение безумия Израиля. Лозою, пересаженною в землю обетования, называется самый 
город, но плоды эта лоза дала горькие - это плоды лозы не Божией, а Содомской и Гоморрской, что означа-
ет крайний разврат и забвение правды. 

Ст. 35-42: Но настанет день отмщения для врагов Израиля и когда в бедствиях народ ослабеет, т.е. 
исчезнет гордость и самоуверенность его, Господь умилосердится над рабами Своими после суда над 
народом. Суд есть выделение тех, которые или остались верными Иегове, или возвратились к Нему с со-
крушенным сердцем. По мнению одних толковников, это пророчество о возврате из плена вавилонского, 
других - о времени пришествия Христа Спасителя. Тогда Господь произведет суд над врагами Израиля; по 
последнему мнению, можно полагать, Израиля не плотского, а духовного. 

Ст. 43 В заключение Моисей приглашает возвеселиться о помиловании Израиля, вместе с избранным 
народом и язычников. Главная мысль этого замечательного пророчества, провидящего вдали общую ра-
дость Израиля и язычников, заключается в очищении земли и народа: "и очистит Господь землю и людей 
Своих". Но очищение это произошло посредством крови Того, Который Своею кровию однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление (Евр. 9,12). С этим очищением согласуется и веселие язычников, 
вместе с народом Иеговы, под именем которого разумеется та первая Иерусалимская церковь с её апосто-
лами и мучениками, которая отныне сделалась наследницею божественных обетований (Пс. 18,5, Рим. 
10,18). 

Значение обличительной песни Моисея определяется словами Самого Господа "песнь сия будет про-
тив них свидетельством" (31,21) в том случае, когда евреи оставят истинного Бога и совратятся в идолопо-
клонство. "Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша", - говорит Моисей в заключение (ст. 47) и вся по-
следующая история Израиле свидетельствует об исполнении этих слов. 

Ст. 1-5: В вступительных словах своего благословения народу израильскому Моисей воспоминает яв-
ление Господа при Синае, когда Он дал Израилю закон (Исх.19), у горы Сеира, когда Он спасал уязвляемых 
змеями образом вознесенного медного змия (Числ.21,4-9) и горы Фаран, когда Господь ниспослал Духа Свя-
того на 70 старейшин (Числ.11,10). 

Из указанных явлений Господа Моисей обстоятельнее останавливается на Синайском законодатель-
стве, как имеющем особенно важное значение для Израиля. Через Синайское законодательство Израиль 
сделался народом избранным, людьми святыми (ср. Исх.19,5-6), народом Господа. Господь сделался царем 
Своего народа, выражая Свою волю в законных постановлениях старейшин. 

Ст. 6-25: Моисей благословляет народ, перечисляя его, подобно патриарху Иакову, по коленам. Пер-
выми упоминаются Рувим и Симеон (в еврейском тексте имя Симеона опущены). 

Благословение Моисея Иуде в ближайшем смысле заключает в себе молитву, чтобы Господь слышал 
прошения Иуды, был помощником его в борьбе с врагами. В духовно-таинственном смысле благословение 
предуказывало явление Мессии, по плоти происходящего от Иуды, и победу Искупителя человечества над 
духовными врагами. 

Далее Моисей благословляет Левия, Вениамина, Иосифа, Завулона, Иесахара, Гада, Дана, Наффа-
лима и Асира, каждому колену предрекая милость Господа. 
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Ст. 26-29: Благословения свои Моисей заканчивает обращением ко всему Израилю. Указывая на ве-
личие Бога избранного народа, обитающего на небе, но показывающего Свое всемогущество в чудном 
устройстве видимого мира, Моисей говорит, что под покровительством Господа Израиль победит своих вра-
гов, поселившись обособленно, он будет пользоваться благами земли обетованной. 

 

Смерть и погребение Моисея (Втор.34). 
 

Ст.1-4: Перед своею смертью Моисей взошел с равнин Моавитских на вершину горы Нево (ел. 
"Наван") - Фасги. Показав ему отсюда землю обетования. Господь сказал, что Моисей может только видеть 
эту землю, но не может войти в неё. 

Ст.5-7. После этого Моисей скончался и был погребен близь Бефегора (слав. "дому Фегорова"), но ме-
сто его погребения оставалось неизвестным. 

Косвенным ответом на вопрос, почему место погребения Моисея осталось неизвестным, служит ука-
зание святого апостола Иуды на спор архангела Михаила с дьяволом "о Моисееве телеси" (Иуд.1,9) Св. от-
цы и учители Церкви понимают это указание в том смысле, что дьявол, зная склонность евреев к идолопо-
клонству, желая строить Моисею пышное погребение, чтобы могила величайшего из ветхозаветных проро-
ков была известна народу. С течением времени евреи могли обоготворить Моисея, сделать его могилу ме-
стом идольского поклонения. Архангел же Михаил, хранитель народа еврейского, именем Господа запретил 
диаволу открывать место погребения Моисея. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Во времена Моисея ветхозаветная Церковь получила полное и окончательное устроение в отношении 

веры и нравственности богослужения и порядок управления. 
Для утверждения учения о вере и нравственности Господь дал писанный закон, в котором изложил 

Свою волю о правилах жизни ветхозаветного человека. Основа этого Закона - заповеди десятисловия, при-
зывающие к любви к Богу и ближнему. 

Богослужение было приурочено к одному месту, так как только при скинии можно было приносить 
жертвы, дары, собираться для общей молитвы. Господь через Моисея указал подробно законы богослужеб-
ные и связанные с ними - обрядовые. 

Законы богослужебные определяли место (скиния), лица (левиты, священники), времена (утро и вечер 
каждого дня, праздники и т.п.) и действия (жертвоприношения), связанные с богослужением. 

Законы обрядовые имели целью внести освящение во всю жизнь ветхозаветного человека и всем 
проявлением её сообщать богослужебный характер. 

Порядок управления во времена подзаконные имел особые черты, придающие ему божественный ха-
рактер. Этот период управления в жизни подзаконного человечества называется обычно теократиею (бого-
правлением), потому что верховным правителем народа был Сам Иегова и от Него шли законы не только 
религиозные, но и гражданские. 

Видимым же представителем верховной власти гражданской был вождь (впоследствии - судия) с по-
мощниками из народа. В области духовной власти видимым представителем был первосвященник, с по-
мощниками - священниками и левитами. 

При глубоком изучении Ветхого Завета нельзя не поражаться единством мысли, величием и мудро-
стью религиозных законов, глубиною и дальновидностью законов гражданских. В книгах Моисеевых заклю-
чается божественное откровение для народа, который должен был хранить божественную истину для про-
свещения и приуготовления всех к пришествию Мессии-Спасителя. 

 

 

 

Николо-Угрешская Православная Духовная Семинария 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по предмету 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

(2 курс) 

 
1. Понятие о Священном Писании. Святость и богодухновенность Священного Писания. Писание и 

Предание.  
2. Значение термина «Библия», разделение книг по содержанию, их число. Канонические и 
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неканонические книги. 
3. Язык оригиналов библейских книг. Книги Ветхого Завета: язык, алфавит, материалы для письма. 

Таргумы. 
4. Деление Св. Писания на разделы: зачала, главы, стихи. 
5. Греческие переводы Ветхого Завета. Септуагинта, ее значение для современной библеистики и 

богослужения. Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона.   
6. Вульгата.   
7. Славянские переводы Священного Писания. Геннадиевская Библия. Острожская Библия. 

Елизаветинская Библия. 
8. Библия на русском языке. Деятельность Российского Библейского общества.   
9. Способы истолкования Священного Писания. Библейские науки. 
10. Толкование Ветхого Завета Иисусом Христом, апостолами, св. отцами и учителями Церкви. 

Соотношение Ветхого и Нового Завета по учению апостола Павла и святителя Иоанна Златоустого.  
Значение Священного Писания Ветхого Завета в христианстве. 

11.  Книга Бытия. Наименование, авторство, место, время, цель написания. Деление по содержанию. 
Богослужебное использование. 

12. Библейский Шестоднев. Святоотеческие и научно-критические традиции толкования дней творения. 
«В начале», «сотворил», «Бог», «небо и земля», «Дух Божий». 

13. Библейский Шестоднев. Творение света. «И был вечер, и было утро, день один».   
14. Библейский Шестоднев. День второй, день третий. «По роду их». 
15. Библейский Шестоднев. День четвертый, день пятый, день шестой. «Да произведет вода», «Да 

произведет земля», «по роду их». 
16. Библейский Шестоднев. Сотворение человека. «Сотворим», «по образу» и «по подобию», «да 

владычествуют». Благословение мужчины и женщины. Пища первых людей и животных.  
17. Библейский Шестоднев. День седьмой. «Воинство», «Почил Бог», благословение субботы. 
18. Второе библейское повествование о творении мира и человека (Быт.2,4-25). Эдем, два дерева в 

раю. «Возделывать и хранить», заповедь о вкушении от дерева познания добра и зла. «Помощник», 
«Крепкий сон», «ребро». 

19. Грехопадение прародителей (Быт.3). Наказание змею, жене и Адаму. Первоевангелие. Изгнание из 
Эдема, кожаные одежды. 

20. Каин, Авель, Сиф и их потомки (Быт.4-6,4). Начало цивилизации. Ламех (Быт.4,1-24). Долголетие 
праотцев. Личность Еноха. «Сыны Божьи» и «дочери человеческие». Исполины. 

21. Потоп. Праведный Ной. Предсказание о Потопе. Строительство ковчега (Быт.6,5-7,24). 
22. Завершение Потопа. Завет с Ноем. Поступок Хама, проклятие Ханаана, благословение Сима и 

Иафета (Быт.8-9). 
23. Вавилонское смешение (Быт.11,1-9). Греховность начинания строительства башни. Совет Божий о 

людях.  
24. Аврам. Призвание (Быт.12,1-3). Второе богоявление в Ханаане (Быт.12,4-9). События в Египте. 

Третье богоявление после разлучения с Лотом (Быт.13,14-18). Встреча с Мелхиседеком (Быт.14,13-
20).  

25. Аврам. Четвертое богоявление, заключение завета с Богом посредством жертвы (Быт.15). Рождение 
Измаила (Быт.16). Пятое богоявление, наречение Авраамом, завет обрезания (Быт.17). Шестое 
богоявление у дубравы Мамре (Быт.18). Предсказание о Содоме. Оставление Лотом Содома. 
Поступки дочерей Лота (Быт.18-19).  

26. Авраам. Происшествие с Сарой и Авимелехом в Гераре (Быт.20). Рождение Исаака, седьмое 
богоявление, изгнание Агари (Быт.21). Жертвоприношение Исаака, восьмое богоявление (Быт.22). 
Смерть и погребение Сарры (Быт.23). Женитьба на Хеттуре. Смерть Авраама (Быт.25). 

27. Исаак. Женитьба на Ревекке (Быт.24). Рождение Исава и Иакова, продажа первородства (Быт.25,19-
34). Первое богоявление в Гераре (Быт.26,2-5), второе богоявление в Вирсавии (Быт.26,24). Союз с 
Авимелехом.  

28. Благословение Исааком Иакова (Быт.27). Уход Иакова в Харран. Богоявление в Вефиле (Быт.28). 
29. Иаков. Женитьба на Лие и Рахили. Дети Иакова (Быт.29-30). Разлучение с Лаваном в Галааде.  
30. Иаков. Подготовка к встрече с Исавом. Таинственная борьба в Пенуэле (Быт.32). Встреча с Исавом 

(Быт.33). Происшествие с Диной (Быт.34). Переселение в Вефиль, очищение от идолов, богоявление 
в Вефиле. Смерть Рахили. Смерть Исаака (Быт.35).   

31. Брак Иуды. История Фамари, рождение Фареса и Зары (Быт.38). Закон ужичества (Втор.25,5-10). 
32. Иосиф. Его положение в семье. Сновидения. Продажа братьями, плач Иакова. Жизнь в доме 

Потифара. Разгадывание снов фараона. Возвышение после заключения в темницу (Быт.37,39-41). 
33. Иосиф как правитель Египта. Встреча с братьями (Быт.42-45). Божье повеление Иакову идти в 

Египет (Быт.46,1-4) и его пребывание там с Иосифом (Быт.47).  
34. Усыновление Иаковом Ефрема и Манассии и благословение их. Благословение Иаковом всех 

сыновей. Мессианское значение благословения Иуды. Смерть Иакова. Смерть Иосифа (Быт.48-50). 

35. Книга Исход. Наименование, авторство, время, место, цель написания. Деление по содержанию. 
Богослужебное использование. 

36. Порабощение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение Моисея, его жизнь в Египте и 
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бегство в землю Мадиамскую. Призвание в Хориве (Исх.1-4). 
37. Жизнь Моисея. Казни египетские (Исх.7-11). 
38. Ветхозаветная Пасха, ее обряды, требования к пасхальному агнцу. Исход из Египта (Исх.12-13).  
39. Преследование египтянами евреев до Пи-Гахирофа, переход через Чермное море (Исх.14). 

Победная песнь Моисея (Исх.15,1-19). 
40. Путь евреев от Чермного моря до горы Синай. Мера, Елим (Исх.15,22-27). Пустыня Син: перепела, 

манна (Исх.16). Рефидим. Сражение с Амаликом в «Иегова Нисси» (Исх.17). Совет Иофора об 
управлении народом (Исх.18). 

41. Синайское законодательство. Десятисловие (Исх.19-20). Заключение Завета (Исх.24,4-8). 
42. Законы, освященные законодательством (Исх.21,1-23,19). Обрядовые предписания. 
43. Поклонение евреев золотому тельцу в Синае. Гнев Моисея на народ и его заступничество перед 

Богом. Верность Левитов Богу. Явление славы Божьей Моисею (Исх.32-35). 
44. Устройство скинии (Исх.25-27,36-38). Ее освящение (Исх.40). 
45. Книга Левит. Наименование, авторство, место, время, цель написания. Деление по содержанию. 

Богослужебное использование. 
46. Ветхозаветные жертвоприношения (Лев.1-7). 
47. Ветхозаветное священство. Одежды. Посвящение (Исх.28-29, Лев.8-9). Поражение Надава и Авиуда 

(Лев.10). 
48. Законы о чистых и нечистых животных, об очищении родильницы, о прокаженном, об очищении, 

нравственные законы (Лев.11-15,17-22).  
49.  Постановления о праздниках Очищения, Труб, Кущей, субботние и юбилейные годы (Лев.16,23-27). 

Закон о хулителе (Лев. 24,10-16).  
50.  Книга Чисел. Наименование, авторство, место, время, цель написания. Деление по содержанию. 

Богослужебное использование. 
51. Первая перепись народа Моисеем. Порядок следования станов. Обязанности левитов и их 

исчисление (Числ.1-4).  
52. Закон о возмещении убытка. Закон о ревновании (Числ.5). Закон о назорействе (Числ.6). 
53. Приношения от начальников Израилевых (Числ.7). Посвящение левитов (Числ.8). Пасха в пустыне 

(Числ.9). Серебряные трубы (Числ.10,1-10). 
54. Отправление евреев от Синая (Числ.10,11). Ропот в Тавере, избрание 70 старейшин. Киброт-

Гаттаава (Числ.11). Проказа Мариамы (Числ.12). 
55. Посольство двенадцати соглядатаев. Ропот и восстание народа, Божье наказание (Числ.13-14).  
56. Восстание Корея, Дафана, Авирона (Числ.16). Расцветший жезл Аарона (Числ.17). Жертва рыжей 

телицы (Числ.19).  
57. События в Кадесе. Смерть Мариамы, ропот народа, чудо изведения воды из скалы, наказание 

Моисея и Аарона. Смерть Аарона (Числ.20).  
58. Сражение в Хорме. Ропот народа и нашествие змей. Медный змей. Сражение с Сигоном и Огом. 

Поселение на равнинах моавитских напротив Иерихона. 
59. История Валаама (Числ.22-24). Вопрос о личности Валаама. Благословение Валаамом Израиля и 

пророчество о Христе. Совет Валаама Волаку (Чис.31,16) и его смерть (Чис.31,8).  
60. Блудодеяние израильтян с моавитянками. Финеес (Числ.25). Перепись стана (Числ.26). Закон о 

наследовании удела (Числ.27). Города левитов и города-убежища. Закон о браке в пределах одного 
колена (Числ.35). 

61. Книга Второзакония. Наименование, авторство, время, место, цель написания. Деление по 
содержанию. Богослужебное использование. 

62. «Слушай, Израиль». Заповедь о любви к Богу (Втор.6,5-6) и любовь к ближнему (Лев.19,18) как 
сущность нравственных требований ветхозаветного закона. 

63. Закон о лжепророках (Втор.13,1-5). 
64. Закон о народоправлении и о царе (Втор.17,14-20). 
65. Пророческое предсказание о Мессии (Втор.18,9-22). 
66. Закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор.21,1-9). Закон о погребении 

повешенного на дереве (Втор.21,22-23). 
67. Закон проклятия и благословения (Втор.27-30). 
68. Обличительно-пророческая песнь пророка Моисея (Втор.31-33). 
69. Смерть и погребение Моисея (Втор.34). 

 
31 марта 2009 года 

 
Преподаватель: 

Лагутов Н.В.,  
Кандидат богословия, доцент 

 


