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П редисловие

Предисловие

С вящ енная Библейская история по праву долж на занимать первое
место среди исторических наук, так как она является неисчерпаемым
источником  нравственного и вы сш его исторического воспитания для
каж дого более или менее способного к серьёзной интеллектуальной ж изни
человека.

Если лю бая история воспиты вает граж данина родины  и даёт
умственное развитие, то С вящ енная Библейская история в этом отнош ении
стоит выш е всех других историй, потому что ее предм етом  являю тся
глубинные основы человеческого духа, в ней раскрываю тся глубочайш ие
законы  всемирно-исторического развития. О на явно показывает, что в
истории народов нет ничего случайного и произвольного, что всякая
попытка «делать историю » бессмысленна и вредна, потому что все ж дёт и
требует «исполнения времен», а времена эти нельзя ни приблизить, ни
отдалить.

С вящ енная Библейская история ярко и поучительно раскрывает тайну
домостроительства Бож ия, которая заклю чается в спасении отпавш его от
Бога человека. И дея спасения человеческого рода является главной идеей
всей библейской истории. О на показы вает, как на протяж ении
тысячелетий идёт упорная борьба сил добра со злом за человеческие душ и.
Вы раж аясь метким и словами великого русского писателя Ф .М .
Д остоевского м ож но так охарактеризовать все содерж ание Свящ енной
Библейской истории: «Тут дьявол с Богом  борется, а поле битвы  сердца
лю дей».



Ц ентром Библейской истории, к которому сходились все
исторические пути в прош лом  и от которого они расходятся в грядущ ее
будущ ее, является Голгофа, увенчанная Крестом  Господа наш его И исуса
Х риста. Х ристос есть начало и конец, альфа и омега всей истории
спасения рода человеческого. Н о, говоря о главной идее Свящ енной
истории, надо всегда помнить, что Библейские сказания не являю тся, как
это утверж даю т скептики, какой-то фантазией человеческого
религиозного ум а, не имею щ ей ничего сходного с историческим  прош лым.
Свящ енная история описывает реальны е собы тия, которы е имели и им ею т
место в истории человеческого рода. О б этом  свидетельствует не только
верую щ ее человеческое сердце; но и современная историческая наука.

В исторической науке в настоящ ее врем я соверш ается необычайное
движ ение благодаря тем  изумительны м откры тиям, которые делаю тся на
забытом пепелищ е исторической ж изни древних народов Ближ него
Востока. С  того счастливого часа, когда археологи и историки, не
ограничиваясь пером , взялись за заступы и лопаты и начали раскапывать
мусор развалин в долинах Н ила, Тигра и Евфрата, а такж е и в других
районах Ближ него Востока, перед взором исследователей откры лся целый
мир нового исторического знания: бледны е и тощ ие страницы истории
древних народов чрезвы чайно ож ивились и расш ирились, открыто было
даж е сущ ествование новы х, соверш енно неизвестных до этого народов и
монархий, знание о которых пролило новы й свет на всю  судьбу древнего
человечества.

И з-под песков пусты ни археологи извлекли на поверхность
замечательны е памятники забытых культур ‒ святилищ а и гробницы
фараонов, а такж е руины храмов и царских дворцов Хорсабада, Н иневии,
Вавилона, Ура, Угарита и многих других древних городов М есопотам ии и
Сирии. В раскопках найдено бесчисленное количество письменных
документов, буквально целые огром ны е библиотеки и архивы. Так,
например, в руинах дворца ассирийского царя А ш ш урбанипала в Н иневии
сохранилось 30 тысяч глиняных табличек с клинописны ми текстами: здесь
и диплом атическая переписка, и трактаты, и молитвы , и литературны е
памятники, и религиозные языческие м иф ы минувш их веков, в том  числе
эпос о Гильгамеш е, содерж ащ ий рассказ о В семирном потопе.

В середине минувш его века археологические раскопки начались
такж е и в П алестине. Уж е обнаруж ено больш инство городов, названия
которых мы  ранее знали только из Библии. В развалинах этих городов
найдено подтверж дение подлинности ряда фактов, упоминаем ых в
Библии. Благодаря стараниям археологов из-под толщ и пылевых наносов и



мусора на поверхность земли для взора современного человека явились
остатки зданий врем ен С аула, Д авида, Соломона, а такж е следы
опустош ительных вторж ений в П алестину арамейцев, ассирийцев и
халдеев.

Все эти необычайные археологические открытия нам  дороги тем, что
они тесно связаны с библейской историей, и не только проливаю т на нее
много нового света, уясняя часто сам ые трудные ее страницы , но и даю т
чудесное подтверж дение многих библейских ф актов и собы тий, которые
до этого м огли безнаказанно отвергаться критикой скептицизм а. Все это
говорит о том , что наш а вера в истинность библейских сказаний не слепая,
и особенно, в наш  скептический век она подтверж дается м нож еством
археологических находок. Вот уж е поистине справедливы  слова Господа
наш его И исуса Х риста, что камни будут прославлять Бога, если сердца
человеческие сделаю тся неспособным и к этому! (Л к. 19:40).
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В ведение 



С вятая Б иблия ‒ К нига К ниг 

С вящ енная летопись человечества заклю чена в Святой Библии. Среди
величайш их книг, какие только имею тся в литературной сокровищ нице
человечества и служ ат его духовному просвещ ению , Свящ енная Книга
книг ‒ Библия занимает соверш енно исклю чительное полож ение. Л ю бая
книга содерж ит в себе слово, как воплощ ение духа или разум а
человеческого, и чем возвыш еннее и соверш еннее дух или разум человека,
тем вы ш е ценится и его литературное слово и тем дорож е для нас
становится сама его книга. Н о в Книге книг содерж ится Бож ественное
С лово, как воплощ ение бесконечного Д уха и всесоверш енного
всеобъемлю щ его абсолю тного Разума. О тсю да Святая Библия настолько
ж е вы ш е всех других книг, насколько Бож ественный бесконечный Разум
выш е и соверш еннее конечного, ограниченного человеческого разум а.
П оэтом у Библия среди величайш их светочей литературы занимает более
важ ное полож ение, чем солнце среди планет. О на не только всегда была
источником истинного духовного света, лучи которого лиш ь случайно и
слабы м  мерцанием просвечиваю тся в простых человеческих книгах, но в
течение веков и тысячелетий озаряла ум человечества сверхъестественны м
светом , открывая перед его духовным взором такие истины, которые он
напрасно хотел постигнуть своими собственными силами.

Читая Свящ енную  Библию , надо всегда помнить, что она не научный
трактат и не философская доктрина, а Книга, заклю чаю щ ая в себе
богооткровенные истины о спасении человечества. Библия говорит нам не
о том, как движ утся небесные тела, а о том, как нам взойти на духовное
небо. О на повествует нам, как и что сделал Господь по Своей лю бви для
человечества при посредстве израильского народа, чтобы дать спасение
всем народам и всем лю дям. Ж елаю щ ие ознакомиться с естествознанием  и
историей долж ны читать естественно ‒ научные и исторические книги. Н о
кто хочет знать, как ему спастись, тот долж ен читать Библию : по этим
вопросам мы не найдем в Библии ни одной ош ибки, ни одного
противоречия. Если и думаю т иногда видеть в Библии ош ибки и
противоречия по религиозным вопросам, то тут ош ибки не в Библии, а в
лю дях, которые неправильно толкую т Библию .

О  Святой Библии, об этом бесценном духовном сокровищ е, которое
получило человечество от Бога, имею тся многочисленные замечательны е
высказывания великих светочей человеческой мысли.



Так, известный романист Вальтер С котт во время своей последней
болезни попросил, чтобы ему что-нибудь прочитали из книги. Когда его
спросили: «И з какой книги?» ‒ великий писатель, которы й сам  написал
столько прекрасны х книг и перечитал целы е библиотеки, ответил: «Д ля
меня сущ ествует теперь лиш ь одна книга: драгоценная Библия. Ч его
только она ни предлагает, чего только она ни дает человеку, чувствую щ ему
свои нуж ды и ищ ущ ему ее богатых сокровищ : она дает ем у никогда не
ветш аю щ ую  истину, вечное богатство, радости, которы м и никогда нельзя
пресытиться, никогда не увядаю щ ий венец, облегчение горя и избавление
от страха, блаж енную  надеж ду на вечную  ж изнь. Э то ‒ дар Бога лю дям ,
лю бящ им и почитаю щ им  Его Слово».

Величайш ий поэт Байрон хорош о знал содерж ание Библии и лю бил
её. В своей карманной Библии он собственноручно записал следую щ ие
слова: «В  этой святейш ей Книге ‒ тайна всех тайн. О , счастливы среди
всех см ертны х те, которым  Бог даровал м илость ‒ слуш ать, читать, с
м олитвой произносить и благоговейно воспринимать слова этой К ниги!
Счастливы те, кто в состоянии откры ть двери Библии и реш ительно идти
по ее путям. Н о лучш е бы ло бы никогда не рож даться тем лю дям , которы е
читаю т ее только с той целью , чтобы  сомневаться и пренебреж ительно
относиться к ней».

«М нож ество книг, написанны х лю дьми, ‒ говорит Спурдж он, ‒
давны м -давно умерли или ж е сохранились такими безж изненным и, как
египетские мумии; врем я, протекш ее с их появления, обесценило их, их
учение отвергнуто, и они не имею т ж изни для нас. О тройте их в
библиотеках, если хотите, но они уж е не заставят биться человеческое
сердце, не согрею т его душ у. Н о эта благословенная Книга Бога, хотя
сущ ествует среди лю дей уж е ты сячи лет, бессм ертна в своей ж изни и
неувядаема в своей силе. Роса её м олодости ещ ё и теперь на ней, ее слова
и теперь падаю т с неба, свеж ие, как дож дь; ее истины  ‒ вечно ж ивое
утеш ение. Н икогда ни одна книга не говорила так, как эта Книга; её голос,
как голос Бога, могущ ественен и полон величия всегда».

Н аш  русский поэт И .С . Н икитин так писал о «Н овом Завете»:
Здесь все в чудно сж ат ой карт ине
П редставлено Д ухом С вяты м:
И  м ир, сущ ествую щ ий ныне,
И  Бог, управляю щ ий им,
И  сущ его в мире значенье,
П ричина и цель, и конец,
И  В ечного Сы на рож денье,



И  крест, и терновы й венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиш и,
И  плакать, и черпать уроки
И з них для ум а и душ и
Этот список зам ечательны х вы сказы ваний великих лю дей о Библии

м ож но было бы  продолж ить и дальш е, но этого делать не станем , а только
отметим, что если так относились к этому бесценном у духовном у
сокровищ у светские лю ди, то насколько благоговейней и с лю бовью
долж ен относиться к нему свящ еннослуж итель, для которого С лово Бож ие
и служ ение ем у есть его ж изнь.



Н азвание и С одерж ание Б иблии 

П реж де чем приступить к излож ению  библейской истории, дадим
краткие сведения о Святой Библии.

«Библия» (biblia) ‒ слово греческое, на русский язык переводится
словом «книги». О на была названа так в четвертом веке св. И оанном
Златоустом и св. Епифанием Кипрским, потому что содерж ит в себе много
свящ енных книг. Святая Библия ‒ это собрание книг, написанны х по
вдохновению  и откровению  С вятого Д уха через избранны х Богом
лю дей, назы ваем ы х пророкам и и апостолам и. Так как книги С в.
Библии написаны лю дьми по вдохновению  Бож ию , то эти книги
назы ваю тся богодухновенным и и свящ енными, ибо все, что исходит от
Бога, духовно и свято. П оэтому Библию  часто называю т Свящ енны м
П исанием. Библия разделяется на два отдела ‒ Ветхий Завет и Н овый
Завет. В  прилож ении к Свящ енному П исанию  «завет» означает сою з Бога с
лю дьми. Ветхий Завет или сою з Бога с лю дьми был заклю чен ещ ё при
А дам е и продолж ался до приш ествия в мир Х риста Спасителя ‒ С ына
Бож ия. С приш ествием Спасителя меж ду Богом и лю дьми был установлен
Н овы й Завет, который продолж ается до настоящ его времени.

В сего свящ енных книг в Библии насчитывается семьдесят семь. И з
них 50 книг Ветхого Завета и 27 ‒ Н ового Завета. Ветхозаветные книги
делятся на канонические, т.е. богодухновенные, их ‒ 39, и
неканонические, т.е. не богодухновенные, но имею щ ие назидательный
характер ‒ их 11.

П ри всем разнообразии содерж ания Святой Библии в ней замечается
чудесное единство. Через все книги красной нитью  проходит святая и
великая идея ‒ воспитание и спасение падш его человека.

Святая Библия составлялась в течение четырнадцати веков. Ее книги
писались и в А равийской пустыне, и в П алестине, и в Вавилоне, в Греции
и Рим е лицами различного образования и общ ественного полож ения. Н о
чья бы рука ни начертывала свящ енные письмена в этот длинный период
врем ени ‒ рука ли историка, законодателя или поэта, М оисея, наученного
всей мудрости египетской, или его преемника ‒ И исуса Н авина, ученого
св. ап. П авла или рыбака св. ап. И оанна, ‒ все они говорят о том ж е едином
Боге, м илосердном и правосудном. Все писатели Святой Библии говорят о
том ж е падш ем человеке, греш ном и немощ ном. Все они говорят о тех ж е
ангелах и святых, принимаю щ их ж ивое и деятельное участие в ж изни



человека, и о том  ж е блаж енстве вечной ж изни. Если бы  переплести в один
том какие-нибудь другие сочинения, например, лучш ие сочинения по
м едицине, появивш иеся в течение 1400 лет, и потом лечить по этой книге
больного, то ником у от такого лечения не поздоровилось бы. То ж е самое
надо сказать и о других сочинениях, наприм ер по философии. Д ругое дело
‒ Библия, она представляет яркий образец органического единства в
разнообразии; все подробности в содерж ании Библии служ ат раскры тию
одной истории, истории Ц арства Бож ия, начиная от сотворения неба и
земли и кончая обновлением  их, созданием  нового неба и новой зем ли.
О дна мысль, один дух проникаю т собою  Библию  и превращ аю т ее в
стройное целое. Д аж е различия меж ду Ветхим и Н овы м Заветами,
доходящ ие иногда, по-видим ом у, до противоречий, оказываю тся, при
ближ айш ем рассмотрении, различны м и ступенями единого процесса
спасения рода человеческого.

В Святой Библии все назидательно, хотя и не все сразу понятно.
Н азидательна, наприм ер, дивная вера А враам а, по слову Господа
покинувш его родину, чтобы идти в неизвестную  зем лю , готового затем
принести в ж ертву своего единственного сына, так как он был убеж дён,
«чт о Бог силен и из м ерт вы х воскресит ь» (Евр. 11:19).

Н о не все в Библии предлагается для подраж ания. О на, приводит нам
такж е уж асаю щ ие примеры  заблуж дения и падения, по которы м мож но
изучать психологию  греха, чтобы  всем своим сущ еством возненавидеть его
и не допускать его в своей ж изни.

Все канонические книги Ветхого Завета первоначально бы ли
написаны  на древнееврейском языке, а книги Н ового Завета ‒ на
древнегреческом язы ке, за исклю чением  Евангелия от М атфея, которое
бы ло написано на еврейском языке.

В III веке до н.э. ветхозаветны е книги были переведены на греческий
язык. Этот труд проделали 72 толковника, поэтому этот перевод
сокращ енно называется переводом сем идесят и. В  IV  веке н.э. блаж енный
И ероним  перевел Библию  с еврейского языка на язык народной латыни.
П оэтом у он стал носить название «В ульгата», что значит ‒
распространенный, доступны й. Этим переводом  пользуется католическая
церковь до настоящ его врем ени.

Н а славянский язы к Святая Библия была переведена во второй
половине IX  века трудам и святых братьев К ирилла и М еф одия. С вяты е
братья перевели Библию  на славянский язык с греческого перевода
семидесяти. Н а русский язык Библию  переводили и с еврейского языка ‒
В етхий Завет, и с греческого ‒ Н овы й Завет. П еревод бы л закончен в 1876



году, и так как он сделан по благословению  С вятейш его С инода, то его
стали назы вать С инодальны м  переводом .

П о своем у содерж анию  книги В етхого Завета делятся на четы ре
разряда: законополож ительны е, исторические, учительные и пророческие.
Э то, конечно, не значит, что в Библии одни книги содерж ат только
историю , другие ‒ только законы ; третьи ‒ пророчества и т.д., но это
значит, что одни книги по преим ущ еству законополож ительны е, другие по
преим ущ еству учительны е и т.д.

Ветхозаветная история начинается с творения Богом  м ира и человека
и заканчивается приш ествием  в мир Х риста С пасителя. П о преданию
церковном у, с появления первого человека до Рож дества Х ристова прош ло
5508 лет, но эта циф ра приблизительная и не им еет догм атического
характера.

Если Святая Библия есть Свящ енное Слово С вятейш его Бога, то и
читать ее надо с глубокой верой и благоговением . Вера есть внутреннее
духовное зрение, которое м ож ет увидеть то, что неспособно видеть наш е
телесное око. Если м ы  откроем  святы е страницы  Библии без ж ивой,
пламенной веры в Бога, то м ы  будем  воспринимать ее просто как
литературное произведение человеческого разум а, наполненное
различными неправдоподобны м и легендами, в которых встречаю тся одни
противоречия. Н еверую щ ий человек, потерявш ий духовное зрение, не
увидит и не воспримет своим  неверую щ им  духом в Библии ее духовны х
спасительных истин, он не увидит в ней Бога. А  глубоко верую щ ий
человек, когда читает С в. Библию , то беседует с Богом , т.к. Библия есть
слова Бож ии, посредством которы х Бог говорит с лю дьм и.



О  различны х ф орм ах и способах вы раж ения
см ы сла С вящ енного П исания 

С м ысл Свящ енного П исания, т.е. те мысли, которые свящ енны е
писатели, вдохновленные С вятым Д ухом, излагали в письменах,
выраж ается двояко: непосредственно ‒ через слова, или посредственно, ‒
через лица, вещ и, события и действия, описываемые словами. П оэтом у
различаю тся два главных вида смысла Свящ енного П исания:

в первом  случае ‒ см ы сл словесны й или буквальны й;
во втором  ‒ см ы сл предм етны й или таинственны й, духовны й.
С вящ енные писатели, вы раж ая свои мысли через слова, употребляю т

их иногда в собственном, прямом значении, а иногда ‒ не в собственном ,
переносном значении. Так, например, слово «рука» по общ епринятом у
словоупотреблению  означает определенный член человеческого тела. Н о
когда псалмопевец Д авид м олится Господу: «П рост ри руку Твою  с
вы сот ы » (П с. 143:7), то очевидно, что здесь слово «рука» употреблено в
смысле вообщ е помощ и и защ иты со стороны Господа, таким образом ,
первоначальное значение слова переносится на предмет духовный,
высш ий, умопредставляемый.

Сообразно с таким употреблением слов и буквальный смысл
С вящ енного П исания подразделяется на два вида:

см ы сл собственны й или буквальны й;
см ы сл несобственны й или буквально-переносны й.
Так, например, в книге Бытия (гл. 1: 8‒10) слово «вода» употребляется

в собственном, буквальном смы сле: «И  сказал Бог да соберется вода... а
собрание вод назвал морями», а в псалме 68: 2 ‒ «Спаси меня, Бож е, ибо
воды  дош ли до душ и [моей]» ‒ в переносном, в смысле скорбей и
бедствий.

Д алее, в книге Чисел (6: 3), под именем вина разумеется охмеляю щ ий
напиток, сделанный из винограда; а в устах Х риста Спасителя (М к. 2:22)
«вино новое» означает новозаветное учение. Вообщ е ж е Св. П исание
употребляет слова в переносном смысле, когда говорит о предметах
духовных, умопредставляемы х, например, о Боге, о Его свойствах,
действиях и тому подобное.

Когда мысли в Свящ енном П исании выраж аю тся не через слова
непосредственно, а через лица, вещ и, действия и события, описываем ы е
словами, тогда является таинственный смысл. Н о так как при этом лица,



вещ и, действия и собы тия свящ енными писателям и берутся из разны х
областей, ставятся в неодинаковы е отнош ения меж ду собой и к
вы раж аем ы м понятиям, то поэтому и формы выраж ения таинственного,
см ысл С в. П исания мож но разделить на следую щ ие виды : прообраз

А . П рообразом  называется такой способ выраж ения таинственного
см ысла С в. П исания, когда свящ енны е писатели сообщ аю т понятие о
каких-нибудь высш их духовных предметах через действительны е
церковно-исторические лица, вещ и, собы тия и действия.

Ветхозаветные писатели, повествуя о различны х событиях Ц еркви
Ветхозаветной, очень часто под ними разум ею т и раскрываю т через них
будущ ие собы тия Ц еркви Н овозаветной. В  этом  случае прообраз есть
заклю ченное в лицах, событиях, вещ ах и действиях Ветхого Завета
предизображ ение того, что относится к Н овому Завету, что потом
исполнилось во Х ристе Спасителе и основанной И м Ц еркви.

Так, наприм ер, М елхиседек, царь С алимский и свящ енник Бога
В севыш него (Быт. 14:18‒20), выш ел навстречу А врааму, возвращ авш емуся
после победы  над сою зным и царями, вы нес ем у хлеб и вино и благословил
А враама. Со своей стороны, А враам  пож ертвовал М елхиседеку десятую
долю  из добы чи.

Все, о чем  в данном  случае повествует С вящ енное П исание, есть
действительный церковно-исторический факт. Н о, пом имо своего
современно-исторического значения для патриархальны х врем ен,
приведенное повествование из 14-й главы  книги Бытия имеет и глубокое,
таинственно-прообразовательное значение по отнош ению  к новозаветны м
врем енам. И сторическое лицо М елхиседека, по объяснению  ап. П авла
(Евр. 7:1‒2), явилось прообразом И исуса Х риста. П редметы, вы несенны е
М елхиседеком ‒ хлеб и вино, по объяснению  отцов Ц еркви, указывали на
новозаветное таинство Евхаристии.

И сторическое собы тие ‒ переход израильтян через К расное м оре (И сх.
14:16‒30), помим о своего современно-исторического значения, по мнению
ап. П авла (1Кор. 10:1‒2), прообразовало новозаветное крещ ение, а сам о
м оре заклю чило в себе, по объяснению  Ц еркви, образ Н еискусобрачной
Н евесты ‒ Д евы  М арии.

П о словам  ап. П авла (Евр. 10:1), весь В етхий Завет был прообразом
Н ового Завета или, как говорит А постол, тенью  грядущ их новозаветны х
благ.

Б. Когда свящ енные писатели, чтобы вы яснить те или другие м ы сли,
употребляю т для этого лица и события, хотя и не исторические, но вполне
возм ож ны е, заим ствованны е обы кновенно из обы денной



действительности ‒ то такая литературная ф орм а вы раж ения
таинственного см ы сла С вящ енного П исания назы вается притчею . Таким
образом, притча ‒ это иносказание. Н а Ближ нем  В остоке ещ ё в древние
времена лю ди лю били вы раж ать свои м ы сли в ф орме притчи. П оэтом у не
случайно свое учение Господь наш  И исус Х ристос часто излагал
притчам и. Такой способ излож ения духовных истин был доступен
простом у народу.

В. Когда, для вы раж ения какой-нибудь м ы сли свящ енны е писатели
ж ивотны м  и даж е неодуш евленны м  предм етам  приписы ваю т свойства и
действия человеческие так, что они говорят и действую т как лю ди, то
такая ф орма выраж ения таинственного см ы сла Св. П исания носит
название ‒ аполога.

И з ветхозаветных апологов м ож но указать на аполог, заклю чаю щ ийся
в книге Судей (гл. 9:8‒16). Здесь деревьям  свящ енны й автор приписы вает
свойства человеческие, так что деревья могут и мыслить, и говорить, как
лю ди. В се это он делает для того, чтобы раскрыть глубокую  нравственную
истину С вятого П исания.

Г. Когда мысли Свящ енного П исания раскрываю тся через особенные
образы и картины, которы е Господь показывал избранны м  лю дям,
находящ им ся при этом, обы кновенно, в особом , м истическом  состоянии,
во сне или наяву, тогда такой способ раскры тия см ысла Свящ енного
П исания называется видением .

Так, наприм ер, И аков видит во сне таинственную  лестницу,
соединяю щ ую  небо с зем лею , по которой восходит и нисходит сонм
ангелов, наверху которой стоит С ам  Господь (Бы т. 28:11‒17). Л естница
И акова явилась прообразом  Бож ией М атери. С ам о ж е видение показы вает,
что Господь всегда пром ы ш ляет о лю дях через посредство С воих ангелов, а
когда исполнились врем ена, О н С ам  сош ел к лю дям , воплотивш ись через
С вятую  Д еву М арию .

П ророк И езекииль (И езек. 37:1‒14) видит поле, усеянное сухим и
человеческими костями. Э ти кости, повинуясь слову Господа, соединяю тся
вместе, облекаю тся плотью  и кож ей, им  даётся дух ж ивотворящ ий, и они
делаю тся ж ивы ми лю дьм и. П о объяснению  С ам ого Бога, это видение
означало политическое восстановление израильского народа, том ивш егося
в вавилонском  плену и потерявш его надеж ду на возвращ ение преж ней
политической сам остоятельности. П о толкованию  святы х отцов, это
видение такж е указы вало на грядущ ее всеобщ ее воскресение мертвых.

Д . Когда мы сли С вящ енного П исания раскры ваю тся через особенные
внеш ние действия, которые по повелению  Господа соверш ались Его



избранникам и, то такой способ вы раж ения таинственного см ы сла
С вящ енного П исания назы вается сим волом .

Так, пророк И саия по повелению  Господа три года ходит наг и бос в
предзнам енование грядущ их бедствий египтянам  и эф иоплянам , когда
царь ассирийский отведет их в плен нагим и и босы м и (И с. гл. 20).

П ророк И ерем ия в присутствии старейш ин разбивает новый глиняны й
сосуд в знак разруш ения И ерусалима халдеям и (И ер. гл. 19).



О  способах уяснения и изъяснения см ы сла
С вящ енного П исания 

Толкуя Св. П исание, надо всегда помнить, что мы долж ны думать так,
как говорит Свящ енное П исание, но не заставлять его говорить так, как м ы
дум аем .

С пособами уяснения и разъяснения смысла Св. П исания называю тся
прием ы , при помощ и которых мы открываем подлинный смысл данного
текста.

П одлинный смысл Свящ енного П исания мож но находить:
при пом ощ и сам ого С вящ енного П исания;
при пом ощ и разны х вспом огательны х источников.
С пособы  нахож дения подлинного см ы сла С вящ енного П исания

посредством  сам ого ж е П исания следую щ ие:
рассм отрение данного м еста в контексте;
снесение параллельны х м ест;
определение см ы сла слов по словоупотреблению  и согласованию  с

целью .
A . Рассмотрение данного места Свящ енного П исания в контексте

есть такой способ, при котором изъясняемое место берется в связи с
преды дущ ими или последую щ ими словами, или с теми и другими вместе.
Э тот способ важ ен тем, что он предотвращ ает толкователя от всегда
возм ож ного увлечения и произвола навязать словам Свящ енного П исания
такое значение, какого сам писатель вовсе не хотел давать им.

B. С несение параллельны х м ест Свящ енного П исания есть такой
способ, по которому данное изъясняемое место Свящ енного П исания
сносится с другими, сходными с ним  местами Свящ енного П исания.
С ледовательно, параллелизм ом  называется сходство по мысли, по
словесному выраж ению  двух или нескольких мест Свящ енного П исания.

Как контекст, так и параллелизм объясняю т слова Свящ енного
П исания самим ж е П исанием. Н о способ параллелизма обш ирнее способа
контекста. П ри помощ и контекста изъяснения Свящ енного П исания
простираю тся только на предыдущ ие и последую щ ие слова одной и той ж е
книги или главы и, притом, когда они находятся в логической связи.
С пособ параллелизма обш ирнее тем что он простирается на все книги
Свящ енного П исания. Значение этого способа состоит в том, что
непонятные выраж ения одного м еста соотносятся с более ясными и



определенны м и, тож дественным и или сходны ми выраж ениям и и мы слями
других мест Свящ енного П исания.

C. О пределение см ы сла слов С вящ енного П исания по
словоупотреблению  есть такой способ, благодаря которому известны м
словам и вы раж ениям  Свящ енного П исания придаётся такое значение,
какое придавал им сам  писатель, т.е. какое свойственно языку и обы чном у
употреблению  этих слов в ту эпоху, в какой ж ил писатель. Н е все
свящ енны е писатели одним и тем ж е словам и вы раж ениям придаю т всегда
одно и то ж е значение, один см ысл. У  свящ енны х писателей, разделенных
особенно значительны м промеж утком  врем ени и важ ными историческими
событиям и, мы  м ож ем  зам ечать и различие в словоупотреблении. Это
различие наблю дается, например, у ветхозаветны х свящ енных писателей,
ж ивш их до плена вавилонского, и у свящ енны х писателей, создававш их
свои произведения после плена. Э то различие наблю дается у свящ енны х
писателей ветхозаветных по сравнению  с новозаветными.

Словам и выраж ениям свящ енны х писателей нуж но придавать такой
см ысл и значение, какие свойственны именно их язы ку и способу
вы раж ения, применяя при этом  контекст и параллелизм.

Следую щ ие способы ‒ это вы явление подлинного см ы сла
С вящ енного П исания при пом ощ и разны х вспом огательны х
источников. К этим  способам  относятся:

обращ ение к подлинникам  и древнейш им  переводам  С вящ енного
П исания;

обращ ение к толкованиям  древних иудейских и христианских
толковников (к святоотеческим  творениям );

обращ ение к данны м  разны х наук.
Способ обращ ения к подлинникам  и переводам  С вящ енного

П исания при изъяснении текста Свящ енного П исания состоит в снесении
отрывка какого-либо славянского текста с текстом  подлинника и с
переводами. П ри этом  имеется в виду не только одно уяснение текста
через сравнение чтений на разны х языках, но и определение подлинности
см ысла данного м еста Свящ енного П исания.

Д ля уяснения правильного смы сла С вящ енного П исания очень важ но
обращ аться к древним  толковникам , особенно ж е к святым отцам .

М ногие благочестивы е ученые, как иудейские, так и христианские, в
продолж ение м ногих веков посвящ али себя изучению  Свящ енного
П исания. И х труды, сохранивш иеся до наш их дней, составляю т богатый
материал, в котором м ож но найти сведения по С в. П исанию .
Д рагоценность их состоит в том, что они основываю тся не только на



научном  исследовании С лова Бож ия, но и на С в. П редании, идущ ем  от
сам их святы х апостолов. Таким и толковниками С в. П исания являю тся св.
Еф рем Сирин, блаж . И ероним , св. И оанн Златоуст, св. В асилий Великий и
др.

О бращ ение к данны м  разны х наук, как наприм ер, истории,
археологии, лингвистики, ф илологии и других, такж е способствует
лучш ем у уяснению  см ы сла С в. П исания.

Главным руководственным  началом  изъяснения С в. П исания является
С вятая В селенская Ц ерковь. Реш аю щ ий голос в этом вопросе принадлеж ит
С вятой Ц еркви, потом у что она является истинной хранительницей С в.
П редания и В селенской учительницей веры  и благочестия. Этот голос
принадлеж ит Ц еркви не только относительно правильного и
непогреш имого понятия истин, содерж ащ ихся в С в. П исании, но и по
отнош ению  к подлинности, каноническому достоинству и
боговдохновенности книг С в. П исания.

И сточникам и, в которы х содерж ится этот реш аю щ ий голос Ц еркви,
являю тся:

древние С им волы  и С им вол веры  Н икео-Ц ареградский;
вероисповедания Вселенских и П ом естны х С оборов;
творения святы х отцов и учителей Ц еркви;
церковны е служ бы  и песнопения;
С оборы  пом естны х Ц ерквей.



К раткое содерж ание книги «Б ы тие» 

Э та книга называется так потому, что она повествует нам о том, как
«все начало быть, что начало быть», т.е. как Бог призвал видимый мир из
небытия к бытию .

А втором этой Свящ енной Книги является великий пророк и вож дь
еврейского народа М оисей. О н написал эту книгу для того, чтобы
увековечить историю  происхож дения мира и первоначальных судеб
человечества, когда устные предания об этом стали искаж аться и даж е
постепенно исчезать.

В се повествование книги Бы тия, содерж ащ ей в себе 50 глав, мож но
разделить на три главные и сущ ественные части.

П ервая (1‒3 гл.) повествует о происхож дении м ира и
грехопадении прародителей.

Вторая (4‒11 гл.) излагает историю  первобы тного падш его
человечества, гибель его в водах потопа, разм нож ение и рассеяние по
всем у м иру после потопного человечества.

В  третьей (12‒50 гл.) содерж ится история ж изни еврейского
народа.



Глава I. Творение Б огом  М ира и Ч еловека 
М ир, рассматриваемый в его внеш ней красоте и внутренней

гармонии, представляет собой дивное создание, изумляю щ ее стройностью
своих частей и чудесным  разнообразием своих форм. Ещ е
древнегреческий гений, созерцая разумное устройство в мироздании, дал
ему им я космос (kosm os), что значит красота, порядок. П ознавая
посредством телескопов и радиотелескопов необъятные глубины космоса
и в то ж е время проникая в удивительный мир элементарных частиц,
современная наука усматривает на всем видимом печать невидимого
Н адм ирного Разума.

В от этот-то Н адмировой или Бож ественный Разум, который
откры вается в мире и через мир человеку, по свидетельству Свящ енной
Библии, является не только устроителем этого мира, но и его Творцом.

Свящ енная Библия на первых своих страницах сообщ ает нам тайну
происхож дения этого видимого мира.

«В начале сот ворил Бог небо и землю », ‒ говорит бытописатель
М оисей. В этих немногих словах выраж ена та необъятная по своей
глубине истина, что все-все сущ ествую щ ее на небе и на земле, а
следовательно, и первобытное вещ ество, имеет свое начало. Словом «в
начале» указывается, что мир не вечен, он призван из небытия к бы тию
Богом  во времени, или вернее сказать ‒ с самим временем. Д о появления
мира не было времени, ибо время есть ф орма бытия материального мира.

Бог является единственной причиной происхож дения Вселенной, и
без Н его ничего не могло произойти. М ир не мог произойти ни от случая,
ни от самозарож дения. О н произош ел от свободного реш ения воли
всем огущ его Бога, благоволивш его из небытия воззвать мир к временном у
бытию . Это реш ение вытекало единственно из лю бви и благости Творца с
целью  дать и твари возмож ность насладиться этими величайш ими
свойствами Его Сущ ества. И  вот «...О н, ‒ по словам боговдохновенного
псалм опевца, ‒ сказал ‒ и сделалось, О н повелел ‒ и явилось все» (П с.
32:9).

Бог творит мир посредством Своего Всемогущ его Слова. П о
толкованию  святых отцов Ц еркви, под творческим Словом Бож иим надо
понимать Вторую  И постась Святой Троицы ‒ Сына Бож ия, через Которого,
по вы раж ению  евангелиста И оанна Богослова, «все... начало бы т ь, и без
Н его ничт о не начало бы т ь, чт о начало бы т ь» (И н. 1:3). Так как во



втором  стихе первой главы  книги Бы тия говорится и об участии в творении
Д уха Святого, то м ож но думать, что Бог действовал при создании мира как
предвечная Троица.

Творение мира из ничего или из небы тия есть одна из основны х
истин христианской веры. Хотя в Библии и не встречается слова «из
ничего», но оно подразум евается уж е на первых ее страницах. Э то слово
впервы е ввели в употребление святые отцы  и учители Ц еркви в противовес
господствовавш ем у тогда дуалистическом у мировоззрению  м ногих
языческих м ы слителей, которые признавали наряду с вечным Богом вечно
сущ ествую щ ую  м атерию , из которой Бог затем создал разнообразны е
ф орм ы  видимого м ира. В  свою  очередь, языческие м удрецы  возраж али
против м онистического воззрения святых отцов и говорили, что из ничего
нельзя создать что-либо. Св. В асилий Великий в ответ на их возраж ение
пояснил, что Бог создал мир не из ничего в буквальном смы сле слова, но
из «Своего В сем огущ ества». Так что слово «из ничего» нам  надо поним ать
в том  смы сле, в каком его употребляли святые отцы .

П оскольку в Боге нет никакого изменения, то м ож но думать, что образ
мира вечно сущ ествовал в Его Ум е. И наче выраж аясь, идея мира всегда
сущ ествовала у Бога, но затем  она, по всеблагой Его воле, получила свою
реализацию  во времени.



А нгельский м ир 

Бог создал два мира: мир небесный, или ангельский, и мир земной. О
духовном мире Библия дает нам совсем мало сведений. И з контекста всей
Библии мож но составить следую щ ее представление о духовном, или
ангельском, мире.

А нгельский мир был создан Богом преж де мира материального. О б
этом  ясно говорит нам Сам Господь в книге И ова: «Когда [сот ворены ]
бы ли звезды , восклицали от  радост и все ангелы  М ои» (И ов. 38:7).

А нгелы есть сущ ества м ыслящ ие, ж елаю щ ие, чувствую щ ие, как и
лю ди, но бестелесные. Число их очень велико. П о своим соверш енствам
они не одинаковы и делятся на несколько степеней. Самый низш ий из
ангелов по своей природе выш е самого одаренного человека. Судьбы
духовного мира от нас скрыты, но одно событие, известное нам из
Свящ енного П исания, немного приоткрывает тайну этого мира.

В се ангелы были созданы Богом добрыми. О ни ж или в
непосредственном общ ении с Богом и находились в блаж енном состоянии.
И  вот один из высш их ангелов, по имени Д енница, возгордивш ись своими
соверш енствами, выш ел из послуш ания Богу, сделался злым диаволом
(клеветником), сатаною  (противником) и увлек за собой многих
подвластных ему ангелов. А рхангел М ихаил ‒ вож дь А нгелов, оставш ихся
верны м и Богу, ‒ низвергнул всех злых ангелов в ад, т.е. в место, где
отсутствует спасительная благодать Бож ия.

Таким образом, необъятная гордость, которая не допускает и тени
смирения и не дает места раскаянию , затворила навсегда для падш их
ангелов Ц арство Н ебесное и низринула их в адскую  бездну, где в вечны х
узах духовного мрака они соблю даю тся на день страш ного суда.



М атериальны й м ир 

М атериальный мир был создан Богом за ш есть творческих дней или
творческих периодов. Еврейское слово день (иом) ‒ означает не только
наш  зем ной день, но вообщ е неопределенный промеж уток времени. В се
ф орм ы  видимого бытия были созданы из первоначальной материи, которая
явилась результатом первого творческого Бож ественного акта. Во втором
стихе, обращ ая внимание на первоначальное состояние новосозданной
материи, М оисей называет ее, во-первых, зем лею , потому что земной ш ар
был потом образован именно из этой первоматерии, во-вторых, бездною ,
указы вая этим на ее беспредельность и необозримость для человеческого
глаза, ‒ и наконец, водою , означая этим неустойчивость, подвиж ность,
разреж енность первобытного вещ ества, сравнительно с современны м
состоянием материи. Д алее, это вещ ество называется невидимым в смысле
отсутствия тех определенных признаков и качеств, с которыми материя
явилась впоследствии, по заверш ении творческой деятельности, и с
которыми она наблю дается теперь, и неустроенным в смысле отсутствия
тех законов, которыми так премудро и гармонично была обусловлена ее
ж изнь впоследствии «земля ж е бы ла безвидна и пуст а». Н ад этой бездной
праматерии была тьм а. Это выраж ение Бытописателя мож но истолковать в
том смысле, что это первичное, состояние праматерии недоступно
человеческому познанию . Это вещ ество предстоит перед человеческим
сознанием как «бездна», не исследуемая и «вглубь», и «вш ирь». «И  Д ух
Бож ий носился над водою ». Этими словами Бытописатель выраж ает ту
м ы сль, что Третья И постась Святой Троицы ‒ Д ух Бож ий готовил это
первозданное вещ ество к дальнейш им творческим Бож ественным актам . И
вот из этого готового первозданного, но ещ е неустроенного вещ ества
происходит дальнейш ее творение, соверш ивш ееся в продолж ение ш ести
дней, или периодов, когда всесильная рука Бож ия, по словам свящ енного
писателя Книги П ремудрости Соломоновой, творит мир «из необразного
вещ ест ва» (П рем. 11:18).



Д ни творения 

П ервы й день 

Б ы т. 1:3‒5
П редметом творения первого «дня» является свет. «И  сказал Бог: да

будет  свет ». Д о недавнего времени это место Свящ енного П исания
многие богословы толковали, исходя из теории эфира. У чены е
предполагали, что вся Вселенная заполнена тончайш ей невидимой
материей, которой дали название эфир. П о этой теории свет есть не что
иное, как колебание эфира. Во вселенной это колебание эфира производят
звезды, в том числе и наш е солнце. Воспользовавш ись теорией эф ира,
некоторые богословы прош лого века полагали, что появление в первый
творческий день света до создания светил есть не что иное, как колебание
эфира, который приш ел в движ ение в силу каких-нибудь неизвестных нам
других причин. Н о здесь надо отметить, что в X X  веке в связи с открытием
квантовой энергии, произош ла грандиозная ломка преж него научного
мировоззрения. П оявились новые гипотезы и теории. В последнее врем я в
научном мире коренным образом изм енился и взгляд на происхож дение
Вселенной, в связи с появлением так называемой теории «Больш ого
взры ва». Кратко ее мож но описать следую щ им образом. Вся Вселенная
примерно 20 миллиардов лет назад находилась в сж атом состоянии. Все ее
вещ ество заклю чалось в одной точке, в атоме, который не имел ни
врем ени, ни пространства. Вселенной как таковой не сущ ествовало.
С ущ ествовала лиш ь праматерия, о первоначальном состоянии которой
наука ничего не знает, да и вряд ли будет когда-нибудь что-либо знать. В ся
м атерия, вероятно, находилась в плазматическом, сверхсж атом состоянии,
при котором отсутствовали даж е атом ы, а сущ ествовали в неописуем ом
хаосе только элементарные частицы . И  вот, в силу какой-то, ещ е
неизвестной для науки причины, первоначальное ядро взорвалось, и
явилась ослепительная вспыш ка света ‒ огненный ш ар, который стал
расш иряться с невероятной скоростью . Быстро расш иряясь, первичное
вещ ество Вселенной такж е быстро теряло свою  плотность и температуру.
В заим одействуя меж ду собой, элементарные частицы стали создавать
сначала атомы, затем ‒ молекулы , звезды и планеты. Н о не все
элем ентарные частицы переш ли в твердое вещ ество, больш ое количество
их осталось во Вселенной в виде лучевой энергии. Взорвавш ись примерно



20 миллиардов лет назад, наш а Вселенная все ещ е расш иряется, создавая
таким  образом все больш ее и больш ее пространство. Такова в кратких
чертах господствую щ ая сейчас в науке теория «Больш ого взрыва».

Если эта теория и в дальнейш ем  окаж ется верной, то она, как никакая
другая теория в прош лом , пом ож ет нам хотя бы  немного приоткры ть тайну
того света, который по воле Бож ией явился в первы й творческий день.

А  пока м ы мож ем предполож ить, что явивш ийся по слову Творца свет
бы л тем первозданны м  вещ еством , которое, как утверж даю т учены е,
появилось в результате «Больш ого взры ва» и из которого затем произош ла
Вселенная. «И  от делил Бог свет  от  т ьмы » (Бы т. 1:4). Когда из прам атерии
стало образовы ваться вещ ество в том  виде, в каком  мы его знаем, то, как
мы  уж е упоминали выш е, не все элем ентарные частицы переш ли в это
состояние материи, больш инство из них осталось во Вселенной в виде
лучевой энергии. У ченые предполагаю т, что на каж дую  ядерную  частицу
вещ ества приходится миллиард ф отонов и миллиард нейтрино ‒
элементарны х частиц лучевой энергии. Таким  образом , под тьмой в
данном стихе мы  мож ем понимать вещ ество, а под светом ‒ лучевую
энергию , которая в определенный м ом ент образования Вселенной
отделилась от твердого вещ ества и сущ ествует до настоящ его времени,
хотя в больш ей своей м ассе остается невидимой для человеческого глаза.

В торой день 

Бы т. 1:6‒8
П редметом творения второго «дня» является твердь. Твердь в

еврейском тексте выраж ается словом  «ракиа», что значит ‒ пространство,
ш атер. Бог назвал твердь небом . И так, во второй творческий день или
период, по слову Бож ию  образовавш иеся атом ы и м олекулы из
первозданного света стали объединяться в громадны е космические облака,
в которы х начинаю т зарож даться ядра будущ их звезд и планет.
М еханизмы, благодаря которым  водород и гелий во Вселенной
объединились, образовав звезды и галактики, наука до сих пор пока до
конца не вы яснила. Было предлож ено много теорий с подробными
расчетам и того, как больш ие газовы е сф еры медленно конденсирую тся во
вращ аю щ иеся объекты  типа галактик, состоящ ие из звезд. В озмож но, эти
различны е теории весьма близки к описанию  истинного процесса, но пока
что они остаю тся недостаточно доказанными.

И так, второй библейский день надо понимать как период образования



косм ических тел, в том числе и наш ей планеты . В  наш ей солнечной
системе этот процесс бы л заверш ен в четверты й день. Что ж е касается
всего космоса, то, по утверж дению  учены х, он продолж ается до
настоящ его времени. В о В селенной и теперь происходят взры вы
невероятно сж атого вещ ества, из которого впоследствии рож даю тся новые
звезды.

Третий день 

Бы т. 1:9‒13
Созданная во второй творческий «день», наш а зем ля, по

свидетельству Библии, бы ла покры та водой. Вероятно, тогда зем ля была в
горячем  состоянии. В ода мгновенно превратилась в пар, которы й
подним ался над землею , создавал килом етровы е толщ и тумана, а затем,
охлаж даясь и конденсируясь, в виде дож дя падал на зем лю . В этот период
происходило ф орм ирование м атериков. Страш ной силы  вулканы  сотрясали
землю  и воздух. Ш ел процесс горообразования. Зем ля постепенно
охлаж далась, образовы вались океанические впадины , которы е стали
заполняться водой. П оявилась суш а и благоприятны е атмосферны е условия
для произрастания растительности. И  вот всесильное Слово Бож ие
обращ ается к зем ле: «...Д а произраст ит  земля зелень, т раву... дерево»
(Бы т. 1:11). Бог призывает зем лю  соучаствовать в создании первой
биологической ж изни.

И  произош ло чудо ‒ появилась на зем ле ж изнь.
В этот третий творческий «день» ож ила зем ля, зазеленели ее

необъятны е просторы, покры лись в конце «дня» м огучей растительностью
земны е долины.

Н о лес бы л необитаем , в нем не бы ло ни птиц, ни зверей, ничего
ж ивого. М ертвую  тиш ину его не наруш али ни стрекотание кузнечиков, ни
пение птиц, ни плавный полет бабочки или иных представителей мира
насекомых. Теплы й клим ат был тогда на всей планете. Л учи солнца ещ е не
проникали непосредственно на зем лю , а прелом лялись под известным
углом  через мощ ную  оболочку водяны х паров, которы е ещ е окуты вали
землю . Н о постепенно тум ан рассеялся, и солнечные лучи стали
проникать прям о на зем лю .

Ч етверты й день 



Б ы т. 1:14‒19
В  этот период по Слову Творца окончательно установились солнечная

и звездная систем ы , которы е уж е начали зарож даться во второй день. О ни
не переставали развиваться и соверш енствоваться и в третий день, но
только в четвертый день получили свое заверш ение.

П яты й день 

Б ы т. 1:20:21‒23
Н ебо уж е украш алось светилам и, на земле развивалась исполинская

растительность; но не бы ло ещ е на планете ж ивы х сущ еств, которы е могли
бы  наслаж даться дарам и природы . Д ля их сущ ествования не было ещ е
надлеж ащ их условий, так как воздух бы л насы щ ен вредны м и
испарениям и, которы е могли способствовать лиш ь царству растительному.

Н о вот исполинская растительность понем ногу очистила атм осф еру, и
подготовились условия для развития ж ивотной ж изни. «И  сказал Бог: да
произведет  вода пресм ы каю щ ихся, душ у ж ивую ; пт ицы  да полет ят  над
зем лею  по т верди небесной» (Бы т. 1:20). В  силу этого Бож ественного
изволения соверш ился новы й творческий акт, не просто образовательны й,
как в преды дущ ие дни, а в полном  см ы сле творческий, каким  бы л и
первы й акт творения первобытного вещ ества ‒ из ничего. Тут создавалась
ж ивая душ а, явилось нечто такое, что не сущ ествовало в первобытном
вещ естве. И  действительно, Бы тописатель здесь во второй раз употребляет
глагол бара ‒ творить из ничего. «И  сот ворил Бог ры б больш их и всякую
душ у ж ивот ны х пресмы каю щ ихся, кот оры х произвела вода, по роду их, и
всякую  пт ицу пернат ую  по роду ее» (Бы т. 1:21).

Ш естой день 

Б ы т. 1:24‒31
В ода и воздух наполнились ж изнью , но третья часть планеты ‒ суш а

оставалась ещ е необитаемой. Н о вот настало врем я и для ее заселения. «И
сказал Бог: да произведет  зем ля душ у ж ивую  по роду ее, скот ов, и гадов, и
зверей зем ны х по роду их. И  ст ало т ак. И  создал Бог зверей зем ны х по
роду их, и скот  по роду его, и всех гадов земны х по роду их» (Бы т. 1:24‒25).

П рим ечательно то обстоятельство, что всем огущ ее С лово Творца
обращ ается к зем ле и призывает ее соучаствовать в творении ж ивотного
м ира. К ак возникли м ногочисленны е виды ж ивы х сущ еств ‒ это для нас



остается тайной. В озм ож но, по воле Творца в процессе эволю ции, одни
виды  ж ивотны х порож дали другие виды , а когда они получали
генетическую  устойчивость, эволю ция видов прекратилась. Н о это только
научны е предполож ения, которые требую т дальнейш их исследований.
Если и бы ла какая-то эволю ция в пятый и ш естой дни творения, то это,
конечно, не та эволю ция, которую  развивал Д арвин и его последователи.
П алеонтология, например, знает многие экземпляры  различных ступеней в
развитии птиц и ни одного промеж уточного вида меж ду ним и. То ж е надо
сказать и о других ж ивы х сущ ествах. Все это дает нам возм ож ность
утверж дать, что не м иллионы  лет требовались для перехода
одноклеточного организм а в более слож ный, а творческое слово «Д а
будет». И м енно по этой причине в мире ж ивых сущ еств происходили
резкие изменения ‒ появились новые виды . И так, в ш естой творческий
день зем ля во всех своих частях была уж е населена ж ивым и сущ ествами.
М ир ж ивых сущ еств представлял стройное биологическое дерево, корень
которого состоял из простейш их, а верхние ветви ‒ из высш их ж ивотны х.
Н о это «дерево» не им ело ещ е цветка, который бы заверш ал и украш ал его
верш ину. Н е было ещ е человека ‒ царя природы. Н о вот явился и он. «И
сказал Бог: сотворим  человека по образу Н аш ем у [и] подобию  Н аш ем у, и
да владычествую т они над... всею  землею ... И  сотворил Бог человека по
образу Своем у ‒ по образу Бож ию  сотворил его» (Быт. 1:26‒27). Так
закончилась история ш естидневного творения м ира и человека. «И  увидел
Бог все, чт о О н создал, и вот  хорош о весьм а» (Быт. 1. 31).

С едьм ой день 

Бы т. 2:2‒3
«И  соверш ил Бог к седьм ому дню  дела Свои... и почил в день седьмой

от  всех дел Своих». (Бы т. 2:2‒3).
Выраж ение М оисея, что «Бог почил от всех дел С воих...» нельзя

поним ать буквально. С лово «почил» здесь означает то, что создание новой
твари прекратилось. Н о если дела творения закончились ш естым днем, то
вм есте с этим не кончились дела промысла Бож ия о мире и человеке.
П ром ы слительная Бож ественная деятельность проявляется в сохранении
сотворенного и в премудром руководстве его дальнейш его сущ ествования.
П оэтому седьмой день м ы долж ны понимать как день, продолж аю щ ийся
до настоящ его врем ени ‒ день промы сла Бож ия. О святив седьмой день,
Господь вы делил его из других дней, сделал его днем свящ енны м для



человека, днем  прославления П рем удрого, Всеблагого и Всемогущ его
Творца.



С отворение первы х лю дей и их блаж енная ж изнь в
раю  

Ч еловек как венец творения создан по особому совету Святой Троицы .
Бог создает его по образу и подобию  Своему. Тело его, как и тела всех
ж ивотны х, образовано из земли, но духовная его природа есть
непосредственное вдуновение Творца.

«И  создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его ды хание
ж изни, и ст ал человек душ ою  ж ивою » (Быт. 2:7). Н ельзя думать, что душ а
человека есть частица Бож ественного Сущ ества. Д уш а человека такж е
тварна, как и его тело, но она заклю чает в себе образ своего Творца. П о
учению  отцов Ц еркви, «образ Бож ий» в человеке состоит в свойствах и
силах человеческой душ и ‒ ее духовности, разуме, чувствах, в свободной
воле, а «подобие» ‒ в направлении этих сил и способностей к Богу, в
свободном развитии и усоверш енствовании данных Богом духовных сил до
уподобления Творцу. «Будьт е соверш енны , как соверш ен О т ец ваш
Н ебесны й», ‒ призывает Х ристос человека развить в себе образ Бож ий и
стать подобным своему Творцу (М ф. 5:48).

Д ля обитания человека Господь поселил его в рай ‒ прекрасный сад,
созданный особым действием всемогущ ества Бож ия. Среди
многочисленных прекрасных райских деревьев были два особых дерева ‒
«дерево ж изни» и «дерево познания добра и зла». П лоды «дерева ж изни»
предназначены были для поддерж ания в человеке бессмертия. «Д ерево
познания добра и зла» было избрано Богом как средство испытания и
воспитания человека в послуш ании Богу. Н аходясь в раю , человек долж ен
был возделывать и хранить его. Этим самым он долж ен был развивать свой
творческий талант и продолж ить дело своего Творца. Близость к природе
давала возмож ность первозданному человеку путем изучения законов
природы обогащ ать свой ум  и опы тно познавать соверш енство Бога-
Творца, Его премудрость и благость. Это вызывало в человеке
благоговение и лю бовь к Богу. Д ля укрепления нравственных сил в добре
Бог дал человеку заповедь не вкуш ать плодов от «дерева познания добра и
зла». И сполняя эту заповедь, человек сознательно удалялся бы от зла и
соверш енствовался в добре. Тем  самым  он все теснее входил бы в сою з с
Богом  и, таким образом, осущ ествлял бы свое назначение. Н аруш ение ж е
этой заповеди стало бы причиной разрыва нравственного сою за человека с
Богом  ‒ И сточником ж изни. П отеряв благодатную  связь с И сточником



ж изни, человек мог умереть как духовно, так и телесно. К ак к царю ,
созданному владычествовать над всеми ж ивыми творениями земли, Бог
приводит к нем у всех ж ивотных и всех птиц, чтобы он осм отрел их и в
знак власти над ним и дал им им ена. Н арекая имена ж ивотным, А дам  тем
самы м  показал соверш енство своего ума. И мена, которы е давал он
ж ивотным , были не что иное, как его мы сли о них. Выраж ая свои мы сли
членораздельными звуками, он полагал основание языку, посредством
которого он м ог бы сообщ ать свои м ы сли другим. Н о среди ж ивотного
м ира не наш лось ни одного сущ ества, с которы м  он мог бы словесно
обмениваться своим и мыслями и чувствами. «И  сказал Господь: не хорош о
человеку бы т ь одному; сот ворим  ем у пом ощ ника, соот вет ст венного ему»
(Быт. 2:18). И  вот Господь наводит сон на А дам а, во время которого из его
ребра Бог создает ем у ж ену.

Как только создана была ж енщ ина и приведена к А дам у, он тотчас
понял в этом  акте Творца ж елание счастья для общ ественной ж изни
человека и пророчески произнес слова, которые стали законом брака на
все последую щ ие века: «В от, это кость от костей моих, и плоть от плоти
моей; она будет называться ж еною , ибо взята от муж а [своего]. П отом у
оставит человек отца и м ать свою  и прилепится к ж ене своей; и будут [два]
одна плоть» (Быт. 2:23‒24). Создав ж ену из ребра А дам а, Господь этим
самы м  соблю дает единство корня, от которого долж но было произойти все
человечество. «И  благословил их Бог, и сказал им Бог: плодит есь и
размнож айт есь, и наполняйт е землю , и обладайт е ею • » (Быт. 1:28).
Райская ж изнь первых лю дей, их духовное состояние для нас, ж ивущ их в
греховном м ире, скрыто от наш его духовного взора, загрязненного грехом .
Райское состояние наш их прародителей ‒ это совсем иной м ир, мир, в
котором не было зла, там было только одно добро. И х разум бы л
проницательным, воля ‒ доброй, чувства ‒ чисты ми, не загрязненными
грехом . Высш ее соверш енство их состояло в нравственной невинности,
которая заклю чалась в отсутствии самой м ысли о чем-либо нечистом и
греховном. «И  бы ли оба наги, Адам  и ж ена его, и не ст ы дились» (Бы т.
2:25).

Ж ивя в раю , они пользовались всеми плодами его и наслаж дались
всеми его радостям и. В  материальном  отнош ении их окруж ал избы ток
богатейш их даров райской природы. И х духовные потребности находили
полнейш ее удовлетворение в непосредственном общ ении с Богом ,
Который являлся им  «в раю  во врем я прохлады дня» и беседовал с ними.

Э та ж ивая непосредственная связь человека с Богом  бы ла первой
и соверш енной религией человеческого рода.



Грехопадение и его последствия 

Б ы т. З
О ткровение не сообщ ает нам, сколько времени продолж алась

блаж енная ж изнь первых лю дей в раю . Н о это состояние уж е возбуж дало
злобную  зависть диавола, который, лиш ивш ись его сам, с ненавистью
смотрел на блаж енство других. П осле падения диавола зависть и ж аж да
зла сделались свойствами его сущ ества. Всякое благо, мир, порядок,
невинность, послуш ание стали ненавистны для него, поэтому с первого ж е
дня появления человека, диавол стремится расторгнуть благодатный сою з
человека с Богом и увлечь человека за собой в вечную  погибель.

И  вот, в раю  явился искуситель ‒ в виде змия, который «бы л хит рее
всех зверей полевы х» (Быт. 3:1). В  это время Ева находилась возле
запрещ енного дерева. Злой и коварный дух, войдя в змия, приблизился к
ж ене и сказал ей: «П одлинно ли, сказал Бог: не еш ьт е ни от  какого дерева
в раю ?» (Быт. 3:1). В этом вопросе заклю чалась коварная лож ь, которая
долж на была бы сразу оттолкнуть собеседницу от искусителя. Н о она, по
своей невинности, не в состоянии бы ла сразу понять здесь коварство и в то
ж е время была слиш ком лю бопытна, чтобы тотчас ж е прекратить разговор.
О днако ж ена поняла лож ь вопроса и отвечала, что Бог разреш ил им есть от
всех деревьев, кроме одного, которое посреди рая, потому что от вкуш ения
плодов этого дерева они могут умереть. Тогда искуситель возбудил в ж ене
недоверие к Богу. О н говорит ей: «Н ет , не умрет е, но знает  Бог, чт о в
день, в кот оры й вы  вкусит е их, от крою т ся глаза ваш и и вы  будет е как
боги, знаю щ ие добро и зло» (Быт. 3:4‒5). Коварное слово глубоко запало в
душ у ж енщ ины. О но возбудило ряд сомнений и душ евную  борьбу. Что
такое добро и зло, которое она мож ет узнать? И  если лю ди блаж енствую т в
тепереш нем состоянии, то в каком ж е блаж енстве они будут, когда станут
как боги? В тревож ном возбуж дении ж ена обращ ает свой взор к
запретному дереву, а оно так приятно для глаз, вероятно, плоды сладки на
вкус и особенно заманчивы по своим таинственным свойствам. Это
внеш нее впечатление реш ило внутренню ю  борьбу, и ж енщ ина «взяла
плодов его и ела, и дала т акж е муж у своему, и он ел» (Быт 3:6).

В еличайш ий переворот в истории человечества соверш ился ‒
лю ди наруш или заповедь Бож ию . Те, которые долж ны были служ ить
чисты м  источником всего человеческого рода, отравили себя плодами
смерти. Ж ена послуш алась змия-искусителя, а муж  последовал ж ене,



которая из соблазненной тотчас сделалась соблазнительницей. Н е
замедлили сказаться и следствия наруш ения первы ми лю дьми заповеди
Бож ией: у них, действительно, откры лись глаза, как обещ ал искуситель, и
запретны й плод дал им  знание. Н о что ж е они узнали? Узнали то, что они
наги. Увидев свою  наготу, они из листьев сделали себе опоясание. И м
страш но стало предстать теперь перед Богом , к Которому они раньш е
стрем ились с больш ой радостью . Уж ас объял А дам а и ж ену, и они
скрылись от Господа в деревьях рая. Н о лю бящ ий Господь зовет к себе
А дам а: «[А дам], где т ы ?» (Быт. 3:9). Этим вопросом Господь спраш ивает
не о том, где А дам находится, а в каком состоянии он находится. Господь
призывает А дам а к покаянию , дает ем у возмож ность принести
чистосердечное раскаяние. Н о грех уж е ом рачил духовны е силы  человека,
и призы ваю щ ий голос Господа вы зы вает в А дам е только ж елание
оправдаться. А дам  с трепетом ответил Господу из чащ и деревьев: «Голос
Твой я услы ш ал в раю  и убоялся, пот ом у чт о я наг, и скры лся» (Быт. 3:10).
‒ «К т о сказал т ебе, чт о т ы  наг? не ел ли т ы  от  дерева, с кот орого Я
запрет ил т ебе ест ь?» (Быт. 3:11). В опрос Господом бы л поставлен прямо,
но греш ник не в силах был ответить на него так ж е прям о. О н дал
уклончивый ответ: «Ж ена, кот орую  Ты  м не дал, она дала м не от  дерева, и
я ел» (Бы т. 3:12). А дам  сваливает вину на ж ену и даж е на С амого Бога.
Господь обратился к ж ене: «Ч т о т ы  эт о сделала?» Ж ена следует прим еру
А дам а и отклоняет от себя вину: «Зм ей обольст ил м еня и я ела» (Бы т.
3:13). Ж ена сказала правду, но в том , что они оба старались оправдать себя
перед Господом, заклю чалась лож ь.

Тогда Господь изрек праведный суд Свой. Змей бы л проклят Господом
перед всеми ж ивотны м и. Ем у определена ж алкая ж изнь пресм ы кания на
своем  чреве и питание прахом  зем ли. Ж ена осуж дена на подчинение м уж у
и на тяж елы е страдания и болезни при рож дении детей. О бращ аясь к
А дам у, Господь сказал, что за его ослуш ание проклята будет земля, которая
его кормит. «Терния и волчцы  произраст ит  она т ебе... в пот е лица т воего
будеш ь ест ь хлеб, доколе не возврат иш ься в зем лю , из кот орой т ы  взят ,
ибо прах т ы  и в прах возврат иш ься» (Бы т. 3:18‒19).

Страш но было наказание за преступление заповеди Бож ией. Н о
милосердны й Господь не оставил первозданных лю дей без утеш ения. О н
тогда ж е дал обетование, которое долж но бы ло поддерж ивать их в дни
последую щ их испы таний и невзгод греховной ж изни. Это обетование «О
семени Ж ены». Господь обещ ает лю дям , что от ж ены  родится Спаситель,
Который сокруш ит главу змия и примирит человека с Богом.

Это бы ло первое обетование о Спасителе мира. В честь Его будущ его



приш ествия бы ло установлено ж ертвопринош ение ж ивотных, заклание
которы х долж но бы ло предзнаменовать Великого А гнца за грехи м ира.

О крыленны е надеж дой на приш ествие И скупителя, А дам  и Ева по
повелению  Бож ию  покинули пределы  рая.



Глава II. Д опотопное и П ослепотопное
Ч еловечество 



Род человеческий до потопа. П ервая сем ья. К аин и
А вель. Религиозно-нравственное состояние
допотопного человечества 

Б ы т. 4‒16
Л иш ивш ись своего блаж енного ж илищ а, первые лю ди поселились к

востоку от Эдема. Эта восточная внерайская страна сделалась колыбелью
человечества. Здесь начались первые труды обыденной суровой ж изни, и
здесь ж е явилось первое поколение «рож денных» лю дей. «Адам познал
Еву, ж ену свою ; и она зачала и родила» сына, которому дала имя Каин, что
значит: «приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). А дам и Ева,
вероятно, надеялись, что в лице Каина они видят исполнение обетования
об И скупителе, но их надеж да не оправдалась. В их первом сыне для
прародителей явилось только начало новых, неизвестных ещ е им
страданий и горя; впрочем, Ева скоро сама поняла, что слиш ком скоро
стала лелеять себя надеж дой на исполнение обетования, и потому, когда у
нее родился второй сын, она назвала его А велем, что значит призрак, пар.
Увеличение семьи требовало от А дам а все больш е и больш е сил для
добывания пищ и. Вскоре ему в этом деле стали помогать его сыновья.
К аин стал обрабатывать зем лю , а А вель занимался скотоводством. Н о
первородный грех не замедлил проявить себя с ж естокой силой уж е в
первом семействе.

О днаж ды Каин и А вель принесли ж ертву Богу. Каин принес в ж ертву
плоды  земли, а А вель ‒ первородного овна из своего стада. Н о А вель
приносил ж ертву с верою  в обещ анного Спасителя и с молитвой о
пом иловании, а Каин приносил ее без веры и смотрел на нее, как на свою
заслугу перед Богом (Евр. 11:4). П оэтому ж ертва А веля была принята
Богом , а ж ертва Каина ‒ отвергнута. Увидев предпочтение, оказанное
брату, и видя в нем явное обличение своих «злых дел» (1И н. 3:12), К аин
сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло. Н а нем появились
зловещ ие черты. Н о милосердный Бог, ж елая, чтобы Каин исправился,
предостерег его от злого дела. О н сказал Каину: «П очему т ы  огорчился?
от чего поникло лице т вое?... грех... влечет  т ебя к себе, но т ы
господст вуй над ним» (Быт. 4:6‒7). Каин не послуш ался Бож ьего призы ва
и отворил греху дверь своего сердца. Зазвав своего доверчивого брата в
поле, он убил его, ‒ соверш ив невиданное ещ е землею  злодеяние.



С траш ное преступление, которое впервые внесло в порядок природы
см ерть и разруш ение, не м огло остаться без наказания.

«Где Авель, брат  т вой?» ‒ спросил Господь Каина. «Н е знаю , разве я
ст орож  брат у м оему?» ‒ с дерзостью  отвечал убийца. (Быт. 4:9). В  этом
ответе м ож но видеть, какой страш ный ш аг вперед сделало зло со времени
падения прародителей. Эта дерзость, это бессты дное отрицание не
допускали возмож ности дальнейш его испытания Каина, и Господь
произносит ему приговор: «...Голос крови брат а т воего вопиет  ко М не от
земли; и ны не проклят  т ы  от  зем ли, кот орая от верзла уст а свои принят ь
кровь брат а т воего от  руки т воей; т ы  будеш ь изгнанником и скит альцем
на земле». Каин затрепетал, но только не от раскаяния, а от страха, что ем у
отомстят за смерть брата.

«Н аказание м ое больш е, неж ели снест и мож но, ‒ сказал он Господу,
‒ ...всякий, кт о вст рет ит ся со мною , убьет  меня». В  ответ на это Господь
сказал: «За т о всякому, кт о убьет  К аина, от омст ит ся всем еро». И  сказал
Господь К аину знам ение, чтобы никто, встретивш ись с ним, не убил его.
(Быт. 4:10‒15).

Братоубийца не м ог больш е оставаться со своими родителями. О н
уш ел от них и поселился в земле Н од, ещ е дальш е на восток от Эдема. Н о
К аин переселился сю да не один. Как ни велико бы ло злодеяние и
оскорбление, нанесенное им чистоте и святости братской лю бви, из среды
размнож ивш ихся за это время братьев, сестер и последую щ их поколений
наш лись лю ди, которые реш ились последовать за К аином в страну
изгнания. К аин поселился на новом  месте с ж еною . В скоре у него родился
сы н, которого он назвал Енохом .

Удаленны й от остального общ ества лю дей, предоставленный своей
собственной судьбе, Каин, от природы суровый и упорный, ещ е с больш им
упорством долж ен был бороться с природой и внеш ними условиями
ж изни. И  он действительно отдался тяж елому труду для обеспечения
своего сущ ествования и был первым человеком , которы й построил город,
как начало оседлой ж изни. Город назван был по имени его сына Еноха.



П отом ки К аина и С иф а 

Б ы т. 4:17‒5:31
П околение Каина стало быстро увеличиваться, а вместе с тем

продолж алась начатая его родоначальником борьба с природой. В борьбе с
природой потомки Каина научились добывать медь и ж елезо и
изготавливать из них орудия труда. Увлекаясь материальны м
благополучием и чисто ж итейскими заботами, каиниты меньш е всего
заботились о духовной ж изни. Такое пренебреж ение духовной ж изнью
развивало в их среде бесчисленные пороки. П ри таком направлении ж изни
каиниты не могли стать истинными представителями человеческого рода
и, тем более, хранителями великих духовных сокровищ  ‒ первого
обетования о Спасителе и связанных с ним первобытных религиозных и
нравственных установлении. П околение Каина своим грубым ж итейским
материализмом и безбож ием было только способно извратить
предназначенный человечеству исторический ход развития. Этом у
одностороннему направлению  необходим был противовес. И  он
действительно явился в поколении нового сына А дама ‒ Сиф а,
родивш егося после убийства А веля.

С рож дения Сифа в допотопном человечестве начинается поколение
лю дей, которое по своему духовному настроению  представляло полную
противополож ность Каина. В поколении Каина лю ди поклонялись
единственно материальной силе и все свои способности (до полного
забвения Бога) обращ али на приобретение материальных благ. В
поколении Сифа, напротив, вырабатывалось и развивалось соверш енно
иное, более возвыш енное направление ж изни, которое, пробуж дая в лю дях
смиренное сознание человеческой беспомощ ности и греховности, оно
устремляло их помыслы к Богу, давш ему падш им лю дям надеж ду на
избавление от греха, проклятия и см ерти. Такое духовное направление
ж изни среди сифитов заметно проявило себя уж е при сыне Сифа ‒ Еносе:
«Тогда, ‒ говорит Бытописатель, ‒ начали призы ват ь имя Господа [Бога]»
(Быт. 4:26). Это, конечно, не значит, что до этого времени соверш енно не
было в употреблении молитв, в которых призывается Бог. Религия стала
выраж аться во внеш них форм ах, а следовательно, и в молитве, ещ е при
А дам е. Выраж ение это означает лиш ь то, что теперь в поколении Сиф а
призвание имени Господа Бога сделалось открытым исповеданием их веры
в Бога в противовес поколению  каинитов, которые за свое безбож ие стали



им еноваться сынам и человеческими. Высш им выразителем и
представителем духовной ж изни сиф итов явился Енох, который «ходил
перед Богом» (Бы т. 5:22,24), т.е. всегда в своей ж изни воплощ ал высоту
первоначальной человеческой чистоты  и святости. Вместе с тем  он первый
сознал, к какой бездне порочности и греховности мож ет привести
безбож ие каинитов, и вы ступил первым проповедником  и пророком ,
возвестивш им страш ный грядущ ий суд Бож ий над «нечестивыми» (И уд.
1:15). В  награду за это вы сокое благочестие и плам енную  веру Господь
ж ивы м взял его с греш ной зем ли (Евр. 11:5).

П околение Сиф а, будучи носителем  истинной религии и связанного с
нею  обетования, естественно, долж но было стать тем  корнем, из которого
долж но было развиваться все «дерево человечества». В  этом поколении
вы ступаю т один за другим патриархи ‒ великие представители
допотопного человечества, которы е, будучи крепким и духом  и телом ,
призваны  были долголетним трудом вы рабатывать и сохранять духовны е
принципы, которы е долж ны бы ли лечь в основу нравственной ж изни всех
дальнейш их поколений. Д ля успеш ного осущ ествления своего назначения
они, по особом у промыслу Бож ию , бы ли наделены необыкновенны м
долголетием , так что каж дый из них почти целое тысячелетие мог бы ть
ж ивы м хранителем и истолкователем вверенного им обетования. П ервый
человек А дам ж ил 930 лет; его сы н С иф ‒ 912 лет; сы н С ифа Енос ‒ 905
лет; представители последую щ их поколений: Каинан ‒ 910 лет, М алелеил
‒ 895, И аред ‒ 962, Енох ‒ 365, М аф усаил ‒ 969, Л ем ех ‒ 777 и Н ой ‒ 950
лет.



В сем ирны й потоп 

Б ы т. 6‒9
Н еобычное долголетие патриархов было необходимо в первобытной

истории человечества и для скорейш его заселения земли и
распространения полезных знаний, и, особенно, для сохранения чистоты
первоначального богопочитания и веры в данное первым лю дям
обетование И збавителя. П атриарх каж дого поколения мог передавать свои
знания в течение целых столетий родоначальникам других поколений. Так,
А дам  был ж ивым свидетелем первобытных преданий до самого рож дения
Л емеха, а отец Л емеха ‒ М афусаил ж ил почти до самого потопа.

Н о, с другой стороны, долголетие нечестивых лю дей могло послуж ить
средством умнож ения и распространения зла в человечестве. И  вот,
действительно, зло стало быстро распространяться в мире. Своего высш его
развития оно достигло вследствие смеш ения меж ду собой потомков Каина
и Сифа. В это время земля была уж е значительно заселена, а вместе с ее
заселением распространялось страш ное зло порочности и развращ ения. «И
увидел Господь [Бог], чт о велико развращ ение человеков на земле, и чт о
все мы сли и помы ш ления сердца их бы ли зло во всякое время». (Быт.6,5).
Э то, очевидно, была не простая естественная порочность испорченной
натуры, а всеобщ ее господство открытого и дерзкого греха и восстания
против Бога. О т преступно-сладострастного общ ения сифитов с
каинитами стали рож даться исполины. П олагаясь на свою  силу, они
внесли в человеческое общ ество уж асы  насилия, бесправия, хищ ничества,
сладострастия и всеобщ его неверия в обетование будущ его избавления. И
вот, при виде такого состояния лю дей «... раскаялся Господь, чт о создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И  сказал Господь:
ист реблю  с лица земли человеков, кот оры х Я сот ворил, от  человеков до
скот ов и гадов и пт иц небесны х ист реблю , ибо Я раскаялся, чт о создал
их» (Быт. 6:6‒7). Как созданные вместе с человеком и для человека,
ж ивотны е тож е долж ны разделять участь человека. Н о волны порока ещ е
не залили всего человечества. Среди него оказался человек, который
«обрел благодать пред очами Господа». Это был Н ой, сын Л емеха,
«человек праведный и непорочный в роде своем». О н «ходил перед Богом»,
как и его предок Енох.

И  вот, когда земля «растлилась пред лицом Бож иим и наполнилась •
злодеянием», когда «всякая плоть извратила путь свой на земле», Господь



сказал Н ою : «Конец всякой плоти приш ел пред лице М ое,...Я  истреблю  их
с земли. Сделай себе ковчег... Я наведу на землю  потоп водны й, чтоб
истребить всякую  плоть, в которой есть дух ж изни, под небесам и... Н о с
тобою  Я поставлю  завет М ой, и войдеш ь в ковчег ты, и сы новья твои, и
ж ена твоя, и ж ены  сынов твоих с тобою » (Бы т. 6:9‒18). Бог назначил сто
двадцать лет на раскаяние человеческому роду, и в это врем я Н ой долж ен
бы л вести свое необы чайное строительство, которое м огло вы звать у
окруж аю щ их лю дей лиш ь насм еш ки и угрозы . Н о вера Н оя была
непоколебим а.

П олучив откровение от Бога, он приступил к сооруж ению  ковчега.
Ковчег строился по точному указанию  Бож ию  ‒ из дерева гоф ер и был
осмолен внутри и снаруж и. Д лина ковчега 300 локтей, ш ирина ‒ 50 локтей
и высота ‒ 30 локтей. Н аверху было сделано длинное отверстие по всем у
ковчегу в локоть ш ириной, для света и воздуха, а сбоку ‒ дверь. О н долж ен
бы л состоять из трех ярусов со множ еством  отделений, предназначенны х
для скота и корм а. «И  сделал Н ой все: как повелел ем у [Господь] Бог• »
(Быт. 6:22).

Разумеется, в продолж ение всего строительства Н ой не переставал
проповедовать, призывать лю дей к покаянию . Н о самой красноречивой его
проповедью  было, конечно, сооруж ение им гром адного корабля на суш е,
вдали от воды . Д олготерпение Бож ие все ещ е ож идало пробуж дения
чувства покаяния у нечестивы х лю дей во время этого строительства, но все
бы ло напрасно. И здеваясь и кощ унствуя над проповедью  Н оя, лю ди
становились ещ е более беззаботны м и и беззаконными. О ни «ели, пили,
ж енились, вы ходили зам уж , до т ого дня, как вош ел Н ой в ковчег, и приш ел
пот оп и погубил всех» (Л к. 17,27).

Ко времени окончания Н оем ковчега ем у было 600 лет, и тогда, не видя
больш е надеж ды на покаяние греш ного человечества, Господь повелел
Н ою  войти в ковчег со всем  своим сем ейством и определенны м
количеством ж ивотны х, как чистых, так и нечистых. Н ой послуш ался Бога
и вош ел в ковчег. И  вот «... разверзлись все ист очники великой бездны , и
окна небесны е от ворились; и лился на землю  дож дь сорок дней и сорок
ночей (Бы т. 7:11‒12). П осле окончания вода все прибывала и прибывала на
землю . С то пятьдесят дней поднимался ее уровень, так что даж е высокие
горы покры лись водой. »И  лиш илась ж изни всякая плот ь, движ ущ аяся по
земле« (Быт. 7,21).

Так соверш илось великое наказание Бож ие развращ енном у и
утопавш ему во зле человечеству. П огибли все лю ди, и только один Н оев
ковчег, заклю чивш ий в себе избранное сем я для развития новой ж изни,



носился по необъятном у м орю , прообразуя собой грядущ ую  Ц ерковь
Х ристову.

»И  вспом нил Бог о Н ое, и о всех... бы вш их с ним  в ковчеге; и навел Бог
вет ер на землю  и воды  ост ановились« (Быт. 8,1). П остепенно вода начала
убывать, так что на седьмой месяц ковчег остановился на одной из верш ин
А раратских гор. Н а двенадцаты й месяц, когда вода значительно спала, Н ой
выпустил через окно ворона, чтобы  узнать, найдет ли он сухое м есто, но
ворон то улетал, то вновь возвращ ался к ковчегу. Тогда через сем ь дней Н ой
выпустил голубя, но и он вернулся, не найдя м еста, где бы смог отдохнуть.
С пустя семь дней Н ой опять его вы пустил, и тогда под вечер голубь
вернулся, держ а в клю ве свеж ий оливковы й лист. Н ой подож дал ещ е семь
дней и в третий раз вы пустил голубя. Н а этот раз он не вернулся, ибо зем ля
уж е просохла. Тогда Господь повелел Н ою  вы йти из ковчега и вы пустить
ж ивотны х для разм нож ения на земле. В ы йдя из ковчега, Н ой преж де всего
воздал благодарение Господу за чудесное избавление. О н построил
ж ертвенник Господу, взял чистых ж ивотны х и принес во всесож ж ение.
Такое благочестие Н оя бы ло приятно Господу, и О н »сказал в сердце
С воем : не буду больш е проклинат ь зем лю  за человека« (Быт. 8:21).

Так как Н ой со своим сем ейством  являлся новы м родоначальником
человечества на зем ле, то Бог повторил ему благословение, данное
прародителям: »И  благословил Бог Н оя и сы нов его, и сказал им : плодит есь
и разм нож айт есь, и наполняйт е землю  [и обладайте ею ]». (Бы т. 9:1).

П осле потопа наряду с растительной пищ ей Господь разреш ает
человеку употреблять в пищ у и м ясо ж ивотных, только запрещ ает вм есте с
м ясом  есть кровь, ибо «в крови ж ивотны х душ а их». В  то ж е врем я дан бы л
закон против человекоубийства ‒ на том основании, что все лю ди братья, и
каж ды й из них носит в себе образ и подобие Бож ие. «Кто прольет кровь
человеческую , ‒ говорит Господь, ‒ того кровь прольется рукою  человека»
(Бы т. 9:6).

П осле потопа религия бы ла обновлена новы м  сою зом, которы й Бог
заклю чил с Н оем . В  силу этого сою за Господь обещ ал Н ою , что «не будет
более истреблена всякая плоть водам и потопа, и не будет уж е потопа на
истребление зем ли». Знам енем  этого вечного завета бы ла избрана Богом
радуга. Разумеется, радуга, как ф изическое явление, была и до потопа, но
теперь она стала сим волом завета.



П отом ки Н оя 

Б ы т. 9‒10
П осле потопа опять началась обыденная ж изнь с ее обычными

заботам и и трудами. Н ой был прим ером благочестия, трудолю бия и других
добродетелей для своих сыновей. Н о слаб человек в борьбе с грехом .
В скоре и сам праведный Н ой показал своим сыновьям пример порочной
слабости. О днаж ды Н ой выпил виноградного вина, в опьянении сбросил с
себя одеж ду и обнаж енный уснул в своем ш атре. Х ам, который не имел
почтения и лю бви к своему отцу, обрадовался, когда увидел, что тот, кто
служ ил образцом строгой ж изни и обуздывал его злонравие, теперь сам в
неприличном полож ении. О н поспеш ил к своим братьям и с чувством
злорадства стал рассказывать им об отце. Н о Сим и И афет проявили
сыновню ю  лю бовь к отцу: отводя глаза, чтобы не видеть его наготы, они
укрыли его одеж дой. Когда Н ой проснулся и узнал, как вел себя Х ам , он
проклял его потомков и предсказал, что они будут рабами Сима и И афета.
О бращ аясь к Симу и И афету, он сказал: «Благословен Господь Бог Симов;
да распространит Бог И афета, и да вселится он в ш атрах Симовых» (Бы т.
9:26‒27).

П ервобытное общ ество было патриархальным, П атриарх, т.е. глава
рода, им ел над своими детьми и их потомками неограниченную  власть. О н
в то ж е время выполнял роль свящ енника, принося ж ертвы, был
хранителем истинной религии и провозвестником будущ их судеб. П оэтом у
сказанное Н оем своим сы новьям, действительно, имело реш аю щ ее
значение для их будущ ей судьбы. См ысл этого пророчества таков: земля
будет разделена меж ду лю дьми, и наибольш ее пространство займут
потом ки И афета (индоевропейские народы), истинная религия сохранится
у потом ков Сима ‒ семитов, или семитов (евреев), в их племени явится
И скупитель мира. П отомки ж е И афета вселятся в ш атры Симовы, т.е. они
уверую т во Х риста, в то время как семиты (евреи) откаж утся от Н его.

Н ой после потопа ж ил ещ е 350 лет и умер 950 лет от рож дения.
Больш е о нем ничего не сообщ ается в библейской летописи, которая
переходит к описанию  дальнейш ей судьбы его потомков. О т сыновей Н оя
произош ло потомство, которое заселило землю . П отомки Сима ‒ семиты
поселились в А зии, по преимущ еству ‒ на А равийском полуострове с
прилегаю щ ими к нему странами; потомки Х ама ‒ хамиты поселились
почти исклю чительно в Африке, а потомки И афета ‒ иафетиты заселили



всю  ю ж ную  часть Европы и С редню ю  А зию , где образовали А рийское
царство.



В авилонское столпотворение и рассеяние народов 

Б ы т. 11
Н о лю ди расселились по земле не сразу. Сначала они ж или в

А раратской долине одним больш им семейством и говорили на одном
языке. Ж елая вернуться на родину своих отцов, лю ди стали переселяться в
С енаарскую  долину, которая находилась меж ду реками Тигром  и
Евф ратом. П лодородная почва и другие благоприятные условия
М есопотамии привлекали сю да послепотопное человечество, и вскоре
здесь начала развиваться цивилизация. Возникли первые послепотопны е
государства, такие как Ш умерское, Аккадское и Вавилонское. Библия
повествует, что основателем первого Вавилонского царства и покорителем
А ссирии был Н имрод из потомства Х ама... Это был «сильный зверолов» и
по своем у характеру напоминал первого строителя городов Каина. Н имрод
основал город (Вавилон), которы й быстро разросся в больш ую  гордую
столицу, ставш ую  во главе многочисленного населения с целым рядом
других городов. Н е удивительно, что такой успех наполнил Н имрода и его
потом ков необычайной гордостью . О ни начали мечтать об основании
всем ирной монархии, в которой потомки Х ама заняли бы господствую щ ее
полож ение. Гордыня их дош ла до того, что они, составив совет, реш или в
знак своего политического могущ ества и явного богоборчества построить
«баш ню  выш иною  до небес». П редприятие, несомненно, было безумное и
неисполнимое, но оно в то ж е время было преступное и опасное.
П реступное потому, что вытекало из гордости, переходящ ей в
богоотступничество и богоборчество, и опасное потому, что выходило из
среды  хамитов, успевш их уж е отличиться своим нечестием.

И  вот работа закипела. Л ю ди стали обж игать кирпичи и заготавливать
земляную  смолу. Заготовив строительный материал, лю ди начали строить
баш ню . «И  сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем
ж е и см еш аем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И
рассеял их Господь оттуда по всей земле». (Быт. 11:6‒8). Л ю ди, не поним ая
языка друг друга, прекратили строительство города и баш ни и разош лись в
разны е стороны, поселяясь на свободных землях и создавая там свою
культуру. Город, который они строили вместе с баш ней, они назвали
Вавилоном, что значит см еш ение.

С обытие «смеш ение языков» нельзя отож дествлять с появлением



новых языков. Языки появились постепенно, тогда ж е, при строительстве
баш ни. Господь смеш ал их понятия, так что лю ди не стали понимать друг
друга. С обы тие ‒ смеш ение язы ков и рассеяние народов по зем ле ‒ им ело
полож ительное значение.

Во-первы х, лю ди избеж али угнетения и политического деспотизм а,
что неминуемо произош ло бы, если бы  они попали под власть таких
деспотов, как Н им род. Во-вторых, рассеянием человечества Господь
предотвращ ал возм ож ность крайнего религиозного и нравственного
развращ ения; и в-третьих, человечеству, расселенном у по всей земле в
виде отдельных племен и народов, представлялась полная свобода
развивать свои национальные способности, а такж е устраивать свою  ж изнь
сообразно с условиями местож ительства и историческим и особенностями.



Н ачало идолопоклонства 

Н о, уходя все дальш е и дальш е в неизвестные для них земли, лю ди
постепенно стали забывать предания об истинном Боге. П од влиянием
грозных явлений окруж аю щ ей природы лю ди сначала стали искаж ать
истинное понятие о Боге, а потом и совсем забыли Его. Забывая истинного
Бога, лю ди, разумеется, не становились абсолю тными атеистами, в глубине
их духовной природы ж ило религиозное чувство, у них осталась
потребность в духовной ж изни, их душ и тяготели к Богу.

Н о, потеряв понятие о невидимом Боге, они стали обож ествлять
предм еты и явления видимой природы. Так появилось идолопоклонство.

И долопоклонство выраж алось в трех основных видах: сабеизме ‒
обоготворении звезд, солнца и луны; зоотеизме ‒ обоготворении
ж ивотны х; и антропотеизме ‒ обоготворении человека. Эти три вида
идолопоклонства наш ли впоследствии наиболее резкое выраж ение в
М есопотамии, Египте и Греции.

Волны греха и суеверия, затопляя землю , опять грозили искоренить в
сердцах лю дей истинную  религию , а вместе с ней и надеж ду на грядущ его
М ессию , Который долж ен освободить лю дей от рабства греху и
нравственной смерти. П равда, на земле среди всеобщ его идолопоклонства
и нечестия оставались ещ е отдельные лица, которые сохранили истинную
веру. Н о окруж аю щ ая среда бы стро могла и их увлечь общ им потоком
неверия. П оэтому, чтобы сохранить семена истинной веры и подготовить
путь грядущ ему Спасителю  мира, Господь среди языческого м ира
избирает крепкого духом и верой патриарха А враама, а в его лице и весь
еврейский народ, который долж ен бы л произойти от него.



Глава III. П атриархальны й П ериод 



П ризвание А враам а и переселение его в
обетованную  зем лю  

Б ы т. 11‒12
В  ю ж ной части М есопотамии, в так называемой Х алдее, на правом

берегу Евфрата, верстах в десяти от него, археологи раскопали остатки
древнего города. Город этот, как видно по надписям, был Ур, называвш ийся
по м есту своего полож ения Х алдейским. О тсутствие в Библии каких-либо
сведений об этом городе мож но восполнить тем, что известно нам из
археологии и истории.

Город Ур ‒ столица древнего Ш умера, к тому времени сущ ествовал
уж е более тысячи лет. В древности он находился гораздо ближ е к берегу
П ерсидского залива, от которого теперь его отделяет больш ая полоса
наносной земли, и вел обш ирную  морскую  торговлю . Земля здесь была
плодородная, так что окрестности Ура в ту пору походили на цветущ ий
сад. Н аселение, занимавш ееся земледелием, скотоводством и различны м
ремеслом, ж ило в материальном достатке и стояло на высокой ступени
цивилизации. О собенно было развито у них строительное искусство.
О статки больш их сооруж ений и теперь удивляю т ученых своей
грандиозностью . Н еобычайная прозрачность воздуха, в которой звезды
скорей пылаю т, чем светят, способствовала раннему наблю дению  над
небесными светилами. Вместе с астрологией развивалась математика.
П исьменность здесь уж е хорош о была известна, и даж е сущ ествовали
целые библиотеки, хотя вместо книг были глиняные таблички с
изображ енными на них письменами.

Н о, к несчастью , вся эта богатая цивилизация была насквозь
пропитана самым грубым идолопоклонством. Вместо ж ертвенников
истинному Богу повсю ду возвыш ались храмы и капищ а идолам, служ ение
которым часто принимало грубо чувственный и безнравственный
характер. Главными бож ествами считались солнце и луна, за которыми
следовали другие, второстепенные бож ества. И м строились храм ы ,
посвящ ались города, делались с них изображ ения, получивш ие значение
дом аш них богов (терафимы), которым вверялась охрана благосостояния
отдельных семейств. В эту-то страну идолопоклонства переселился один
из послепотопных патриархов, по им ени Ф арра. О тдаленным его предком
был Евер, который происходил по прямой линии от Сима, сына Н оя.
П роисходя от такого славного рода и будучи прямым его представителем ,



Ф арра сначала твердо держ ался отеческих преданий: хранил не только
истинную  веру в Бога и связанное с нею  обетование, но все законы
патриарха Н оя. Н еизвестно, что именно побудило его переселиться в
Х алдею ; но во всяком случае известно, что он поселился в Уре и ж ил там
значительное время. Здесь у него родилось три сына ‒ А врам, Н ахор и
А ран, которые пож енились, и у последних двух были дети, а ж ена А врам а
‒ Сара (сестра ем у по отцу, но не по м атери) была бесплодна. П олож ение
этого сем ейства в этой идолопоклоннической стране, несом ненно, было
тяж елым. Кругом  царило сам ое омерзительное идолослуж ение.

Сам город Ур Х алдейский бы л даж е центром местного
идолопоклонства и славился своим и храм ами идолам, среди которы х
самы м  почитаемым  была луна. В се это не м огло не оказать дурного
влияния на благочестивое сем ейство, так что сам  Ф арра к концу. своей
ж изни изменил своей вере и стал идолопоклонником (Н ав. 24:2). Н о сын
его А врам  не последовал примеру своего отца, ничтож ность идолов ещ е
больш е укрепила в нем веру в истинного Бога. За стойкость в вере и
пламенную  лю бовь к едином у истинном у Богу Господь избирает его
носителем  и хранителем этой веры.

Чтобы отдалить этого праведника от идолопоклоннической среды ,
Господь повелевает А врам у переселиться из Х алдеи в Х анаанскую  зем лю ,
которую  Бог обещ ает отдать ему и его потом ству на вечны е времена. «И
сказал Господь Авраму: пойди из зем ли т воей, от  родст ва т воего и из
дома от ца т воего [и иди] в землю , кот орую  Я укаж у т ебе; и Я произведу
от  т ебя великий народ и благословлю  т ебя..., и благословят ся в т ебе все
племена земны е» (Быт. 12:1‒3). А врам у в это время бы ло 75 лет, он бы л
ж енатым человеком  и хотя не имел детей, все-таки вполне устроился на
своей родине, и требовалась больш ая вера, чтобы  оставить все и идти в
неизвестную  землю . Н о у А врам а была крепкая вера, в доме отца своего он
боролся с идолопоклонством, и теперь, слыш а такое великое обетование,
он «Верою  повиновался. призванию  идт и в ст рану, кот орую  им ел получит ь
в наследие, и пош ел, не зная, куда идет » (Евр. 11:8). Узнав, что его сын
А врам ж елает переселиться из г. Ура в Х анаанскую  землю , Ф арра реш ил
не разлучаться со своим старш им сыном  и пош ел вместе с ним  в
обетованную  землю . Н о Господь не допустил идолопоклонника Ф арру в
обещ анную  А врам у землю . Ф арра ум ер в Х арране, на севере
М есопотам ии. В этом  городе остался ж ить Н ахор, брат А врам а.

Взяв ж ену, плем янника Л ота (оставш егося сиротою  после см ерти
своего отца А рана) и всех своих слуг, А врам  с м ногочисленным  скотом
вы ш ел из Х аррана, переправился на правы й берег Евфрата и направился по



С ирийской пусты не в Д ам аск, где наш ел себе верного слугу Елиезера.
Затем, перейдя реку И ордан, вош ел в землю  Х анаанскую  и раскинул свой
ш атер у дубравы  М оре, близ С ихем а, в одном из самых прекрасны х м ест
страны . Там  вторично явился Господь А враму и подтвердил, что отдаст эту
землю  его потом ству. В  благодарность Богу А врам  соорудил здесь
ж ертвенник и соверш ил ж ертвопринош ение. Н о вскоре в обетованной
земле наступил голод, и А врам в поисках хорош их пастбищ  для скота
реш ил без благословения Бож ия переселиться в Египет ‒ ж итницу
древнего м ира.



А врам  в Е гипте 

Б ы т. 12
Египет в это время находился уж е на высокой ступени цивилизации.

Н а берегах Н ила возвыш ались пирамиды. Н еограниченный правитель ‒
ф араон ‒ считался прямым потомком богов и принимал от своего народа
бож еские почести. Н ауки и искусство процветали, и имелась уж е
значительная литература по разным  отраслям знаний, особенно по
анатомии и медицине. В больш их, богатых городах возвыш ались
м ногочисленные храмы и обелиски, повсю ду мож но было видеть
м нож ество сфинксов, всевозмож ны х статуй и идолов ‒ из камня, золота,
серебра, бронзы и слоновой кости. Богатейш ие, покрытые росписями и
скульптурными рельефами гробницы с покоящ имися в них
набальзамированными телами (мумиями), представляли собой целы е
«города мертвых». Кругом  ж е кипела самая бойкая, цветущ ая
общ ественная ж изнь. Ф араонов дворец в М емфисе был наполнен
всевозм ож ными ж рецами и волхвами, состоящ ими в качестве
приближ енных советников фараона. Все это, несомненно, долж но было
поразить А врама, хотя он и видел нечто подобное на своей родине в
Х алдее.

Египетские чиновники не препятствовали кочевым племенам пасти
свои стада на свободной земле, но за это они брали с них определенную
плату. Кроме того, они иногда забирали у кочевников красивых ж енщ ин и
посылали их в гаремы вельмож  или даж е самого фараона. А врам знал об
этом . Боясь, чтобы египтяне не убили его из-за Сары, он просил ее, чтобы
она в Египте называла себя не ж еной, а сестрой А врам а.
П редосторож ность оказалась не напрасной. Красивая Сара понравилась
ф араону, и он взял ее в свой дом, а своего мнимого ш урина наделил
богатыми подарками: мелким и крупным скотом и ослами, и рабами, и
рабынями, и лош аками, и верблю дами (Быт. 12:16). Н о «Господь поразил
тяж ким и ударами фараона и дом его за Сару, ж ену А врамову» (Быт. 12:17),
так что он вынуж ден был возвратить ее муж у и велел им оставить его
страну. П окинув Египет, А врам поселился в обетованной земле в
окрестностях Вефиля.



А врам  разлучается с Л отом . О свобож дение Л ота из
плена 

Б ы т. 13‒14
М еж ду тем стада А врама и его племянника Л ота умнож ились так, что

им стало не хватать пастбищ . М еж ду пастухами А врама и Л ота то и дело
происходили споры из-за пастбищ . А враму надоели эти семейные ссоры ,
он позвал Л ота и сказал: «Д а не будет раздора меж ду мною  и тобою , и
меж ду пастухами моими и пастухами твоими... отделись ж е от меня: если
ты налево, то я направо; а если ты  направо, то я налево» (Быт. 13:8:9).
А врам  великодуш но предоставил Л оту право выбора, и тот, не
задум ы ваясь, воспользовался им.

П лемяннику А врама приглянулась богатая долина на ю ж ном
побереж ье М ертвого моря, где было много хорош их пастбищ , и он
поселился в Содоме. Сам А врам, веруя в Бож ие обетование, остался на
скудных пастбищ ах Вефиля, и за эту веру, соединенную  с
самоотверж ением, Господь наградил его третьим обетованием: «Возведи
очи т вои, ‒ сказал ему явивш ийся Господь, ‒ • посмот ри к северу и к ю гу, и
к вост оку и западу; ибо всю  землю , кот орую  т ы  видиш ь, т ебе дам Я  и
пот омст ву т воему навеки, и сделаю  пот омст во т вое, как песок земной• »
(Быт. 13:14‒16).

П осле третьего богоявления А врам поселился в долине М амре, близ
Х еврона. Там, в тени дубрав он раскинул ш атры и воздвиг Господу новый
ж ертвенник. Это было третье место стоянки А врама в обетованной земле,
и оно сделалось там обычным местом его пребывания. М еж ду тем Л от,
отделивш ись от своего дяди А врама, поселился в ниж ней части
И орданской долины, на которой в то время были располож ены пять
богатых городов: Содом, Гоморра, Севоим, А дма и Бела (или Сегор).

Каж дый из этих городов имел своего царя, но во главе их стоял царь
Содомский. Н аселение этих городов отличалось возмутительны м
растлением нравов, омерзительными и противоестественными пороками.
П равители этих городов были в порабощ ении у Еламского
(м есопотамского) царя и двенадцать лет покорно платили ему дань, а на
тринадцатый год возмутились. Тогда царь Еламский, заклю чив сою з с
трем я другими царями на Евфрате, пош ел войной против бунтовщ иков и
нанес им страш ное пораж ение. П равители Содома и Гоморры погибли в
бою , остальные беж али в горы. П обедители с огромной добычей и



м нож еством пленны х возвращ ались к себе на родину. В числе других
завоеватели взяли в плен и Л ота с его сем ьей и имущ еством . Когда до
А врама дош ло известие о таком  страш ном бедствии его племянника, он,
не задум ы ваясь, бросился выручать своего родственника. Во главе трехсот
восем надцати вооруж енны х слуг и друж ественны х ем у соседей он кинулся
в погоню  за неприятелем , невзирая на его огром ное численное
превосходство.

Войска м есопотам ских царей стали лагерем  близ м естности Д ана, у
северной границы Х анаана. О пьяненные победой и трофейным  вином ,
солдаты улеглись спать, забыв, вероятно, вы ставить ночную  страж у. А врам ,
поделив своих лю дей на мелкие отряды , напал ночью  на лагерь с разны х
сторон одноврем енно, застиг неприятеля врасплох и вызвал такую  панику,
что все обратились в бегство. П атриарх преследовал врага до самого
Д амаска, освободив при этом  множ ество пленных, в том числе и
племянника Л ота.

Н овы й царь Содомский и цари остальных четы рех городов встретили
его, как избавителя. Н австречу А враму с хлебом и вином вы ш ел
М елхиседек, которы й был в одно и то ж е врем я царем С алимским  и
«свящ енником  Бога Всевыш него». М елхиседек преподнес А врам у хлеб и
вино и благословил его им енем  Бож иим, а А врам, в свою  очередь, дал
М елхиседеку десятую  часть из всего завоеванного им.

Н еож иданное появление и исчезновение М елхиседека окруж ает его
личность необы чайною  таинственностью . П о мнению  ап. П авла,
первосвящ енник и царь М елхиседек был прообразом Х риста Спасителя ‒
П ервосвящ енника и Ц аря мира (Евр. 7). Х леб и вино, которые М елхиседек
преподнес А враму, по м нению  отцов Ц еркви, прообразовали Тело и Кровь
И исуса Х риста.



Ч етвертое богоявление А врам у 

Б ы т. 15
П осле освобож дения Л ота и встречи с царем Салимским

М елхиседеком, А врам возвратился к месту своей стоянки в дубраву
М ам ре.

К ак ни славна была победа А врама, но она могла повлечь за собой
лиш ь страш ное мщ ение со стороны разбитого царя, и потому теперь
А врам  более, чем когда-либо нуж дался в нравственной поддерж ке. И
Господь в четвертый раз явился А враму и сказал:

«Н е бойся, Аврам; Я т вой щ ит ; награда т воя [будет] весьма велика»
(Быт. 15:1). В ответ на ж алобу А врама о бездетности, Господь дал ему
обещ ание о многочисленном потомстве. «П осмот ри на небо, ‒ сказал ем у
Господь, ‒ и сосчит ай звезды , если т ы  мож еш ь счест ь их... ст олько будет
у т ебя пот омков. Аврам поверил Господу, и О н вменил ему в праведност ь»
(Быт. 15:5‒ 6). Великое обещ ание было подтверж дено заветом ,
заклю ченным по обряду того времени при посредстве рассеченны х
ж ивотны х. Во время напавш его на А врама глубокого сна Господь откры л
ему дальнейш ую  судьбу его потомства. Господь сказал, что потомки
А врам а будут находиться в рабстве в чуж ой стране в продолж ение
четырехсот лет. И з страны порабощ ения его потомки возвратятся опять в
обетованную  землю , которая будет простираться «от реки Египетской до
великой реки, реки Евфрата».

П осле этих слов Господа, с наступлением темноты, А врам увидел, что
меж ду рассеченными ж ивотными прош ел дым и пламя.



Рож дение И зм аила 

Б ы т. 16
П рош ло девять лет с тех пор, как А врам переселился из Ура

Х алдейского на ж ительство в землю  Х анаанскую . Все эти годы он ж дал,
что от его ж ены Сары родится сын, который станет наследником всех
обетовании Господа. Н о Сара была ещ е бесплодна. Н еспособность к
деторож дению  у древних евреев считалось особым Бож ьим наказанием, и
вполне понятно, что это приносило супругам больш ое огорчение. С ам
А врам  терпеливо и с верой ж дал рож дения обещ анного Богом сына, но его
ж ена Сара не отличалась таким терпением. И  вот ей приш ла мысль
предлож ить А враму свою  служ анку А гарь, дети от которой считались бы
детьм и Сары. Ж елание Сары исходило из великодуш ных и благородны х
побуж дений. О на полагала, что таким способом исполнятся Бож ии
обетования, данные А враму. С вои соображ ения она высказала А враму, и
тот, подобно праотцу А дам у, послуш ался своей ж ены. Вскоре А гарь
заберем енела и готовилась стать м атерью . Увидев, что она таким образом
является полноправной супругой А врама, А гарь стала непочтительно и
грубо вести себя по отнош ению  к Саре. Сара была огорчена таким
поведением А гари и обратилась к А враму не только с ж алобами на
служ анку, но и с упреками на сам ого муж а. А врам терпеливо выслуш ал
ж алобы  и упреки своей ж ены и сказал ей, что А гарь, как была, так и
останется служ анкой, и Сара мож ет с ней обращ аться как угодно. Вновь
подчинив себе А гарь, Сара стала обращ аться с ней очень сурово. Такое
обращ ение побудило А гарь покинуть ш атры А врама и убеж ать к себе на
родину в Египет. У  источника в пустыне Сур А гари явился А нгел
Господень, который повелел ей вернуться к А враму и покориться своей
госпож е Саре. А нгел предрек А гари, что у нее родится сын ‒ И змаил, от
которого произойдет многочисленное потомство. А гарь послуш алась
А нгела и вернулась к А враму. Вскоре у нее родился сын, которого назвали
И змаилом.



А врам  получает им я А враам  

Б ы т. 17
С  тех пор прош ло тринадцать лет. А враму исполнилось уж е девяносто

девять лет, а Саре восемьдесят девять. Господь явился А враму в пятый раз
и сказал: «... Я Бог Всемогущ ий; ходи предо М ною  и будь непорочен; и
пост авлю  завет  М ой меж ду М ною  и т обою , и весьма размнож у т ебя»
(Быт. 17:1‒2). А врам с благоговением пал ниц, а Господь подробно
раскрыл ему Свое обетование. В силу заклю ченного с Богом завета, А врам
сделался родоначальником многочисленного потомства и поэтому долж ен
уж е называться не А врамом, а А враам ом , что значит «отец множ ества
народов». Х анаанская земля отдается в вечное владение А врааму и его
потом кам.

В идимым знаком этого завета по повелению  Господа долж но бы ть
обрезание, которое необходимо соверш ать над детьми муж ского пола в
восьм ой день от рож дения. Н еобрезанный не мог считаться членом
Богоизбранного народа; с внеш ней стороны обрезание, преж де всего, было
тем пролитием крови, которое считалось важ ной гарантией прочности
завета. П омимо этого, обрезание имело ещ е нравственное и таинственно ‒
прообразовательное значение. Н равственное значение обрезания
заклю чалось в том, что оно внуш ало человеку необходимость борьбы со
своим и греховными наклонностям и. Таинственно ‒ прообразовательное
значение обрезания состояло в том, что оно прообразовало собой
новозаветное таинство Крещ ения.

О бращ аясь далее к А врааму, Господь сказал, что и ж ена его Сара с
этого времени долж на носить имя С арра, так как она будет матерью
многочисленного потомства. «Я  благословлю  ее, ‒ говорит Господь, ‒ и
дам тебе от нее сына». Н о при этих словах вера А враама поколебалась: он
«пал... на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: ...неуж ели от
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неуж ели родит?» (Бы т.
17:16‒17).

И  просил А враам Господа, чтобы  хоть И змаил остался ж ивым. Н о
Господь ответил А врааму, что именно Сарра родит ему сына И саака, с
которым О н заклю чит завет. В тот ж е день А враам в знак сою за с Богом
соверш ил обрезание над собой и над всеми членами муж ского пола,
которые принадлеж али его сем ейству.



Я вление Б ога А враам у у дуба М ам рийского.
Гибель нечестивы х городов 

Б ы т. 18‒19
П осле подтверж дения завета с Богом А враам становится «другом

Бож иим» и ж ивет в постоянном и тесном общ ении с Н им. Н о в то врем я,
как возрастала и крепла вера и благочестие избранного патриарха,
возрастало и усиливалось безверие и нечестие тех беззаконных городов,
среди которых обитал его племянник Л от. Быстро переполняя чаш у своего
беззакония, они в конце концов навлекли на себя страш ный гнев Бож ий.
Н аказание этих городов произош ло сразу ж е после ш естого богоявления
А враам у.

Э то богоявление было необыкновенным. Господь явился А врааму с
двум я А нгелами в образе человеческом . О днаж ды в знойный день А враам
сидел при входе в свой ш атер у дубравы М амре, и вдруг он увидел, что
перед ним поодаль стоят три странника. Гостеприимный А враам тотчас
побеж ал к ним навстречу, поклонился до земли и сказал, обращ аясь к
одном у из них: «Влады ка! если я обрел благоволение пред очами Твоими,
не пройди мимо раба Твоего; и принесут  немного воды , и омою т  ноги
ваш и; и от дохнет е под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы  подкрепит е
сердца ваш и; пот ом пойдит е [в путь свой]• » (Быт. 18:3‒5). Странники
приняли приглаш ение гостеприимного патриарха. А враам быстро
приготовил им трапезу и стал их угощ ать.

Н асытивш ись, гости спросили А враама: «Где Сарра, ж ена твоя?» ‒
«Здесь, в ш атре», ‒ ответил П атриарх. Тогда самый почтенный из путников
сказал: «Я опят ь буду у т ебя в эт о ж е время [в следую щ ем году], и будет
сы н у Сарры , ж ены  т воей» (Быт. 18:9‒10). Сарра в ш атре услыш ала эти
слова, но, поскольку она была в очень преклонном возрасте, предсказание
показалось ей невероятным. О на не могла удерж аться от смеха, подумав:
«М не ли, когда состарилась, иметь сие утеш ение? и господин мой стар».
Таинственный всевидящ ий гость увидел ее внутренний смех и сказал с
укоризною  А врааму: «О т чего эт о... рассмеялась Сарра, сказав: «неуж ели
я м огу дейст вит ельно родит ь, когда я сост арилась?» Ест ь ли чт о
т рудное для Господа?» (Быт. 18:13‒14).

Вскоре путники поднялись и пош ли по направлению  к Содом у.
А враам  реш ил проводить своих дорогих гостей, так как он уж е догадался,
что принимал у себя Господа и двух А нгелов. П о дороге он такж е узнал,



что Господь идет в С одом и Гом орру, чтобы  покарать их за беззаконие и
нечестие. Это показалось А враам у несовместимы м  с понятием  о
справедливости. О н спросил у Господа: «Н еуж ели Ты погубиш ь
праведного с нечестивым и? Если в Содом е найдется пятьдесят
праведников, справедливо ли, чтобы они погибли с греш никам и?» Господь
ответил, что он пощ адит город, если там  окаж ется хотя бы десяток
праведников. Этим  Господь дал понять А враам у, что праведники имею т
великое дерзновение ходатайствовать перед Богом  за греш ников. П роводив
гостей, А враам с грустью  возвратился в свой ш атер, а два А нгела по
повелению  Бож ию  направились по дороге в Содом.

Уж е наступил вечер, когда небесных посланцев встретил Л от у ворот
своего города. О н поклонился путникам и пригласил их в свой дом, но
незнаком цы стали отказываться. О днако Л от настаивал, и они согласились
воспользоваться его гостеприимством. Н о едва успели гости войти, как
дом Л ота окруж или развращ енные ж ители Содом а и гром кими криками
требовали выдать им  приш ельцев, чтобы надругаться над ним и. Л от считал
своим  свящ енны м долгом защ итить гостей, находящ ихся под его кровом .
Так повелевал закон гостеприим ства, унаследованны й им  от отцов.
П оэтом у он вы ш ел на улицу, предусм отрительно заперев за собой дверь, и
ум олял своих сограж дан не обиж ать приш ельцев. «Вот у меня две дочери,
‒ воскликнул он в отчаянии, ‒ которые ещ е не познали м уж а, что вам
угодно, только лю дям сим  не делайте ничего худого, так как приш ли под
кров дома м оего» (Бы т. 19:8‒9). Н о толпа осталась глухой к м ольбам  Л ота.
Более того, его схватили и обязательно убили бы , если бы А нгелы в
последню ю  минуту не ввели его обратно в дом . Тогда разъяренная толпа
пы талась вылом ать двери. Н о А нгелы поразили слепотой всех муж чин,
бесчинствую щ их у дома. Вскоре у дом а Л ота восстановилось спокойствие,
и тогда гости откры ли хозяину, кто они такие и с какой целью  приш ли в
С одом. О ни повелели Л оту, захватив с собой ж ену, обеих дочерей, всех
своих родственников, немедленно покинуть город, обреченный на
погибель.

Уж е наступил рассвет, а Л от все медлил исполнить повеление
А нгелов. Тогда А нгелы насильно вывели Л ота, его ж ену и двух дочерей за
город и велели им  без оглядки беж ать и спасаться в горах. Л от страш но
испугался и, полагая, что не успеет укры ться в горах, с разреш ения
А нгелов побеж ал в м аленький город С игор, который ради него бы л
пощ аж ен от разруш ения. Беглецы  бы ли уж е в местечке Сигор, когда
услыш али позади себя оглуш ительный грохот. Н а Содом, Гом орру и их
окрестности обруш ился ливень серы и огня. Вся земля сотрясалась, а



города обратились в груды  ды м ящ ихся развалин. Н икто из нечестивы х
горож ан не спасся. Н о ж ена Л ота наруш ила запрет А нгелов, оглянулась и
сразу превратилась в соляной столб. Такое наказание постигло ж ену Л ота
за то, что, оглянувш ись и увидев страш ное бедствие, она в сердце своем
осудила Господа. В скоре над С одом ом и Гом оррой воцарилось м олчание
смерти. Н а месте этих городов впоследствии образовалось М ертвое м оре.



Рож дение И саака и изгнание А гари 

Б ы т. 21
Уж асная казнь Бож ия над беззаконными городами побудила А враам а

на время покинуть свое м естопребывание у дубравы М амре.
Н аправивш ись на ю г Х анаана, они с Саррой раскинули свои ш атры в земле
герарского царя А вимелеха. Здесь с Саррой произош ла такая ж е история,
как и в Египте. О тсю да А враам  переселился в Вирсавию .

И  вот, наконец, приш ло время, когда долж но было исполниться
великому обетованию , полученному А враамом от Господа. А врааму было
сто, а Сарре девяносто лет, когда у них во время стоянки в Вирсавии
родился давно ож идаемый сын ‒ И саак. М альчик рос здоровым и через
несколько лет уж е резвился вместе со своим сводным братом И змаилом .
С арра наблю дала за этими играми с возрастаю щ им беспокойством .
О днаж ды она заметила, как И змаил, считавш ий себя первородны м ,
насм ехается над И сааком. Сарра вознегодовала, в ней все больш е и больш е
росла неприязнь к египетской рабы не А гари и ее ребенку. В конце концов
она реш ила навсегда избавиться от них и сказала А врааму: «Вы гони эт у
рабы ню  и сы на ее, ибо не наследует  сы н рабы ни сей с сы ном моим
И сааком» (Быт. 21:10). А врааму было неприятно слыш ать такие слова от
Сарры ; он искренне привязался к египтянке, а к И змаилу питал подлинно
отцовскую  лю бовь. Н о Господь явился А врааму и сказал: «Н е огорчайся
ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скаж ет тебе Сарра, слуш айся
голоса ее, ибо в И сааке наречется тебе семя; и от сына рабыни Я произведу
[великий] народ, потому что он сем я твое» (Быт. 21:12‒13). П олучив
откровение от Бога, А враам рано утром дал несчастным изгнанникам
хлеба, мех с водою  и отправил их в Египет, где у А гари ж или
родственники. П уть был долгий и опасный. В пустыне у одиноких
скитальцев кончилась вода, и им угрож ала смерть от ж аж ды. А гарь
оставила И змаила под деревом и отош ла на расстояние выстрела из лука,
чтобы  не видеть и не слыш ать предсмертных мук сына. О на села на зем лю
и горько заплакала. В это время явился ей А нгел и сказал: «Бог услы ш ал
голос от рока•  вст ань, подним и от рока и возьми его за руку, ибо Я
произведу от  него великий народ» (Быт. 21:17‒18). Господь «открыл глаза
А гари», и она увидела колодец с водой. А гарь напоила своего сына и таким
образом спасла его от смерти. И згнанники вскоре примкнули к египетским
поселениям на Синайском полуострове. И змаил стал непревзойденны м



стрелком из лука и прекрасны м  охотником . Вскоре он ж енился на
египтянке, и у него родилось двенадцать сыновей.



П ринесение И саака в ж ертву Б огу 

Б ы т. 22
К ак ни тяж ело было испы тание, которому подвергался А враам, когда

он вынуж ден был лиш иться своего побочного сына И змаила, но вскоре ем у
предстояло ещ е более тяж кое испытание, которое, в случае
непоколебимости его веры и послуш ания, долж но было окончательно
закрепить за ним высокое звание отца верую щ их. Явивш ись в восьмой раз
А враам у, Господь сказал: «Авраам!... возьми сы на т воего, единст венного
т воего, кот орого т ы  лю биш ь, И саака; и пойди в землю  М ориа и т ам
принеси во всесож ж ение на одной из гор, о кот орой Я скаж у т ебе» (Бы т.
22:1‒2). Тяж елую  ночь провел А враам, получив откровение о
ж ертвопринош ении своего единственного лю бимого сына. Н о сила веры  и
послуш ание воле Бож ией восторж ествовали над всеми другими чувствами
А враам а. Рано утром он наколол дров для всесож ж ения, оседлал осла, взял
с собою  И саака и двух слуг и отправился в землю  М ориа. Уж е третий день
они были в путь, а Господь все не указывал места для всесож ж ения.
С траш ные муки переносило сердце А враама. Три дня он в душ е своей
приносил И саака в ж ертву, три дня И саак был для него как бы умерш им .
Н аконец, А враам увидел гору, назначенную  для ж ертвопринош ения. Когда
они подош ли к поднож ию  горы, А враам повелел слугам ож идать внизу, а
сам с И сааком стал подниматься на верш ину. Сын нес дрова, а отец в одной
руке держ ал горящ ую  лучину, а в другой ‒ острый нож .

П о дороге И саак спросил: «О т ец мой!... вот  огонь и дрова, где ж е
агнец для всесож ж ения?» А враам ответил: «...Бог усмот рит  себе агнца
для всесож ж ения, сы н мой» (Быт. 22:7‒8).

Когда они приш ли на место, указанное Богом, А враам открыл сыну
волю  Бож ию  о нем, построил ж ертвенник из камней, разлож ил дрова и,
связав И саака, полож ил его на ж ертвенник. И саак, услыш ав, что по
повелению  Бож ию  он долж ен стать ж ертвой всесож ж ения, добровольно и
беспрекословно подчинился Его святой воле. П ослуш ание И саака здесь
равняется вере А враама, и оба они проявляю т героизм духа и
непоколебимость веры в Бога. А враам взял уж е нож  и поднял руку, чтобы
заколоть сына, как услыш ал, с неба голос: «Авраам!... не поднимай руки
т воей на от рока и не делай над ним  ничего, ибо т еперь Я знаю , чт о
боиш ься т ы  Бога, и не пож алел сы на т воего, единст венного т воего, для
М еня» (Быт. 22:11‒12). А враам опустил руку с нож ом. О н исполнил волю



Бож ию , и в то ж е врем я его лю бим ый сы н И саак остался ж ивы м .
О глянувш ись, А враам увидел овна, который рогам и запутался в чащ е. О н
взял овна и принес в ж ертву, вм есто своего сына И саака. В  виду такого
безграничного послуш ания воле Бож ией А врааму не только бы ли
повторены  все преж ние обетования, но и в первый раз они бы ли
подтверж дены  клятвой: «М ною  клянусь, ‒ сказал Господь Авраам у, ‒ чт о
т ак как т ы  сделал сие дело, и не пож алел сы на т воего... т о я благословляя
благословлю  т ебя и умнож ая умнож у семя т вое, как звезды  небесны е и
как песок на берегу моря» (Быт. 22:15‒17).

П ринесение в ж ертву И саака имело глубоко ‒ прообразовательное
значение. Эта ж ертва явилась прообразом великой Голгоф ской Ж ертвы, на
которой Единородны й Сын Бож ий добровольно отдал Себя для спасения
всего человечества от греха, проклятия и см ерти. Э та ж ертва такж е
прообразовала и воскресение Господне.



С м ерть С арры  и ж енитьба И саака 

Б ы т. 23‒24
П осле ж ертвопринош ения И саака ж изнь А враама некоторое врем я

была спокойной.
Н о вот его постигло новое горе. Н а сто двадцать седьмом году от

рож дения умерла его лю бимая ж ена Сарра. А враам оплакал смерть своей
ж ены и похоронил ее в пещ ере М ахпела, которую  он купил у хеттов.
П ещ ера М ахпела находилась против дубравы М амре, где почти постоянно
пребы вал А враам, и ему из ш атра была видна дорогая для него могила
Сарры .

С ам А враам почувствовал слабость здоровья и начал думать о том ,
чтобы  ж енить И саака. О н ни за что не хотел, чтобы сын взял себе в ж ены
ханаанеянку, которая принесла бы в семью  чуж дую  кровь и веру в лож ных
богов.

О т странствую щ их купцов А враам  знал, что брат его Н ахор ещ е ж ивет
в Х арране и что у него родилось много сыновей и дочерей. О н призвал к
себе верного домоправителя Елиезера и клятвенно потребовал от него, что
он не возьмет И сааку ж ену из ханаанских дочерей, но пойдет в его бывш ее
отечество и там, среди его родственников, найдет ж ену для И саака.
П оклявш ись А врааму, Елиезер с богатыми подарками отправился в
М есопотамию , в город Н ахора, брата А враама.

П осле долгого пути караван остановился у колодца близ Х аррана.
П утники были утомлены. Близился вечер, время, когда ж енщ ины приходят
к колодцу за водой. Слуга А враам а обратился с горячей молитвой к Богу:
«Господи, Бож е господина моего А враама! пош ли ее сегодня навстречу
м не и сотвори милость с господином моим А враамом; вот, я стою  у
источника воды и дочери ж ителей города выходят черпать воду; и девица,
которой я скаж у: наклони кувш ин твой, я напью сь, и которая скаж ет [мне]:
пей, я и верблю дам твоим дам пить вот та, которую  Ты назначил рабу
Твоем у И сааку» (Быт. 24:12‒14). Только что окончил он молитву, как к
колодцу спустилась с кувш ином на плече прекрасная видом девуш ка. О на
почерпнула воды и пош ла вверх. Елиезер побеж ал ей навстречу и сказал:
«Д ай мне испить немного воды  из кувш ина твоего». «П ей, господин», ‒
ответила девуш ка и спустила кувш ин с плеча на руку. Когда он напился,
добрая девуш ка сказала: «Я стану черпать и для верблю дов твоих, пока не
напью тся», ‒ и начала наливать воду в пойло для верблю дов (Быт. 24:17‒



20).
Елиезер молча с изум лением  см отрел на нее. Телесная красота и

душ евная доброта ее понравились ему. П лененный ее добротой, он взял
золотую  серьгу и два золотых запястья на руки и подарил девуш ке, а затем
спросил у нее: «Чья ты дочь?... есть ли в дом е отца твоего место нам
ночевать?» (Бы т. 24:23). Д евуш ка ответила ему, что она дочь Ваф уила и
внучка Н ахора, и что у них есть корм для верблю дов и место для ночлега
путников.

Узнав, что Ревекка ‒ так звали эту девуш ку, ‒ родственница А враам у,
Елиезер стал на колени и громким голосом воздал благодарение Богу за то,
что О н услыш ал его м олитву.

Ревекка, когда узнала, что незнаком ец ‒ слуга А враама, побеж ала
домой и рассказала об этом  родны м . Л аван, брат Ревекки, тотчас ж е
побеж ал к колодцу и пригласил Елиезера к себе в дом, где их радуш но
встретили. В дом е м еж ду тем  приготовили трапезу и пригласили гостя к
столу. Н о, преж де чем сесть за стол, Елиезер реш ил объяснить хозяевам ,
кто он и зачем  приш ел. О н рассказал им  об А врааме, его сы не И сааке и о
том, как по его молитве Господь указал ему в Ревекке невесту И сааку. В
заклю чение своего рассказа он обратился к родителям  Ревекки и попросил
их отдать Ревекку в ж ены  И сааку. Родители, видя в этом  волю  Бож ию ,
охотно согласились на предлож ение свата. В оздав хвалу Богу А враам а,
Елиезер щ едро одарил подаркам и невесту и ее родню .

Н а другой день домоправитель А враама изъявил ж елание сразу ж е
отправиться с невестой в обратный путь. Н о родны е Ревекки стали
упраш ивать, чтобы он поврем енил хотя бы  десять дней, на что Елиезер
ответил: «Н е удерж ивайт е м еня, ибо Господь благоуст роил пут ь м ой»
(Быт. 24:56). Тогда бы ло реш ено спросить Ревекку, согласна ли она сейчас
ж е покинуть родительский дом и отправиться к своем у будущ ему супругу.
Ревекка согласилась, и вскоре караван Елиезера выш ел из Х аррана и
направился в ханаанскую  зем лю . Н едалеко от дубравы  М амре И саак
встретил свою  невесту. О н ввел Ревекку в ш атер матери своей, и она стала
его ж еной. И сааку тогда бы ло сорок лет.



С м ерть А враам а 

П осле ж енитьбы И саака А враам  прож ил ещ е тридцать пять лет. И з
последую щ ей ж изни А враама известно только, что он взял ещ е себе ж ену
Х еттуру, от которой имел ш есть сыновей. Н о она была скорее его
налож ницей, так как все имение А враам завещ ал своему сыну И сааку.
С ы нам  ж е налож ницы он «дал•  подарки и отослал их•  ещ е при ж изни
своей, на восток». Библия далее сообщ ает нам, что А враам «... скончался...
в старости доброй, престарелый, насы щ енный [ж изнью ], и прилож ился к
народу своему» (Быт. 25,6,8). О н умер ста семидесятипятилетним старцем
и был погребен своими сыновьями И сааком и И змаилом в пещ ере М ахпела
‒ в той самой, где леж али останки его подруги ж изни ‒ Сарры. Так
окончил свою  ж изнь этот великий и славный избранник Бож ий.

С реди избранных сосудов Бож иих много великих и праведных муж ей,
но вы ш е всех их по своей вере и праведности стоит духовны й
родоначальник человеческого рода, отец верую щ их и друг Бож ий ‒
патриарх А враам. Вся его ж изнь показы вает, что его вера не была просты м
внеш ним исповеданием, но деятельны м началом всей его ж изни. П оистине
он был отцом верую щ их. У  него никогда не возникало сомнение в
обетовании Бож ием, хотя бы исполнение его казалось для человеческого
разум а невозмож ным. «Верою , ‒ говорит ап. П авел, ‒ А враам, будучи
искуш аем, принес в ж ертву И саака... И бо он думал, что Бог силен и из
мертвы х воскресить• » (Евр. 11:17‒19).

Н е удивительно, что такая вера была вменена ему в праведность,
потом у что она составляла главный источник, из которого мож ет
возникнуть праведность.

К ак преданный и во всем послуш ный Богу, А враам останется высш им
образцом верую щ его человека для всех народов. Н едаром память его свято
чтится народами трех великих религий мира ‒ иудейства, христианства и
ислам а.



И саак и его сы новья 

Б ы т. 25
П ервые годы семейной ж изни И саака прош ли ещ е при ж изни его

престарелого отца ‒ А враама. И саак был единственным наследником всех
обетовании Бож иих, данных его отцу. Н о и он, подобно А врааму, долж ен
был подвергнуться испытанию  в своей вере. И саак, как и его отец,
переж ивал семейное горе. Д вадцать лет уж е прош ло после ж енитьбы, а у
него все ещ е не было детей.

О днако он не падал духом и верил, что обещ ание Бож ие о его
потом стве непременно исполнится. О н постоянно горячо молился Богу, и
молитва его была услыш ана. Ревекка вскоре забеременела и готовилась
стать матерью .

О днаж ды она почувствовала в себе необыкновенное биение. О на с
молитвой обратилась к Господу, и Господь сказал ей: «Два племени во
чреве т воем, и два различны х народа произойдут  из ут робы  т воей; один
народ сделает ся сильнее другого, и больш ий будет  служ ит ь меньш ему»
(Быт. 25:23). Это откровение глубоко запало в душ у Ревекки и послуж ило
для нее руководством в последую щ ей ж изни.

И сааку было ш естьдесят лет, когда Ревекка родила близнецов. П ервы м
родился И сав, и поэтому он считался первородным. Его назвали И савом
(косматым), так как он весь был покрыт волосами. Второму дали им я
И аков, что по-русски означает «держ ать за пятку», поскольку во врем я
рож дения он держ ал своего брата за пятку. Когда они выросли, то старш ий
‒ И сав стал очень искусным охотником  и лю бимцем своего отца И саака, а
младш ий ‒ И аков, будучи кротким домоседом, был лю бимцем своей
матери.

О днаж ды И сав вернулся с охоты очень усталым и голодным. Увидев,
что И аков приготовил куш анье из чечевицы, он стал с нетерпением у него
просить: «Д ай мне поесть красного, красного этого». Н а это И аков
ответил: «П родай мне теперь ж е свое первородство». И сав раздраж енно
сказал: «Вот, я умираю , что мне в этом первородстве?» Тогда И аков
потребовал от И сава клятвенного обещ ания: «П оклянись мне теперь ж е»
(Быт. 25:30‒33). Н етерпеливы й и легкомысленный И сав тут ж е поклялся
И акову и променял свое первородство на чечевичную  похлебку.

Конечно, И сав этого не принимал всерьез. М ало ли в чем он клялся,
когда приходил в возбуж дение! Д ля И акова ж е клятва была незыблемой и



свящ енной, и он твердо верил, что приобрел право первородства. И сав с
восторгом принялся за еду, не подозревая, какие роковые последствия
повлечет за собой его легкомы слие. В то врем я первенцу принадлеж али
особые права, которы е назывались правам и первородства. П еред
см ертью  отец сем ейства передавал старш ем у сы ну власть над м ладш ими
братьями, а такж е больш ую  часть своего имения. Н о самое главное
заклю чалось в том, что старш ий сын получал Бож ии обетования, данны е
его отцу, о рож дении С пасителя м ира.



Х итрость Ревекки и И акова 

Б ы т. 27‒28
И саак к старости почти потерял зрение и не различал даж е своих

близких. К тому ж е его огорчал И сав, который взял себе в ж ены двух
хеттеянок, пренебрегая традицией племени и не заботясь о чистоте крови
и веры в единого Бога. Н о, несмотря на это, отец по-преж нему лю бил
И сава и продолж ал считать его первородным сыном. О днаж ды он позвал
его к себе и сказал: «Вот, я состарился; не знаю  дня моей смерти; возьми
теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне
дичи, и приготовь мне куш анье, какое я лю блю , и принеси мне есть, чтобы
благословила тебя душ а моя, преж де неж ели я умру» (Быт. 27:2‒4). И сав
нем едленно отправился на охоту, чтобы  выполнить волю  отца. Ревекка ж е
подслуш ала их разговор, и у нее созрел хитрый план.

О на реш ила, воспользовавш ись отсутствием И сава, подослать к отцу
И акова и обманным путем получить у него благословение, которое дается
лиш ь первородному сыну. М ать поведала лю бимцу о своем намерении, но
И аков испугался и стал возраж ать: «И сав, брат мой, человек косматый, а я
человек гладкий; мож ет статься, ощ упает меня отец мой; и я буду в глазах
его обм анщ иком и наведу на себя проклятие, а не благословение» (Бы т.
27:11‒12). Н о Ревекка рассеяла его опасения и велела ему принести из
стада двух козлят. И з козлят она приготовила куш анье, надела на И акова
одеж ду И сава, чтобы от нее исходил запах полей, а руки и ш ею  облож ила
ему ш курами козлят. П ереодеты й таким образом И аков вош ел к отцу и,
выдавая себя за И сава, предлож ил ем у куш анье. И саак был удивлен, что
И сав так быстро вернулся с охоты , и, чтобы удостовериться, ощ упал
И акова руками: «Голос, голос И акова, ‒ сказал удивленный И саак, ‒ а
руки, руки И савовы» (Быт. 27:22). Когда И саак поел и выпил вина, его
опять охватили сомнения. О н попросил мнимого И сава поцеловать его и
успокоился, почувствовав запах пропитанной потом одеж ды. И саак сказал
радостно: «Вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое
благословил Господь» (Быт. 27:27). И  тут ж е он соверш ил над И аковом
торж ественное благословение, которое делало его первородным сыном  и
главны м наследником Бож иих обетовании. Вскоре с охоты приш ел И сав и
приготовил отцу его лю бимое куш анье из дичи. Войдя к И сааку, он сказал:
«Встань, отец мой, и поеш ь дичи сына своего, чтобы благословила м еня
душ а твоя» (Быт. 27:31). Н о к своему уж асу, он узнает, что его брат преж де



него приходил к отцу и, воспользовавш ись слепотой И саака, хитростью
взял у него благословение. О скорбленный И сав поднял гром кий плач.
И саак тож е был не менее потрясен, когда узнал о неблаговидном поступке
своего сына, но тут ж е понял, что на это бы ла воля Бож ия. П оэтом у,
обращ аясь к И саву, он сказал: «Брат твой приш ел с хитростью  и взял
благословение твое... он и будет благословен» (Быт. 27:33:35).

И сав воспы лал гневом и грозил убить И акова, но, щ адя лю бимого
отца, он реш ил исполнить свою  угрозу после его смерти. Ревекка, опасаясь
за ж изнь И акова, сказала ем у: «И сав, брат твой, грозит убить тебя; и
теперь; сын м ой, послуш айся слов м оих, встань, беги [в М есопотам ию ] к
Л авану, брату м оему, в Х арран, и пож иви у него несколько времени, пока
утолится ярость брата твоего•  на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему:
тогда я пош лю , и возьму тебя оттуда» (Бы т. 27:42‒45). И саак тож е одобрил
этот план. В  Х арране И аков смож ет найти себе ж ену из собственного
племени и избеж ать ош ибки И сава, которы й ж енился на хеттеянках. О тец,
очевидно, простил уж е сыну его обман, неж но распрощ ался с ним  и
благословил на дорогу. П осле этой сем ейной драмы  И саак прож ил ещ е
сорок три года, но он уж е ничем не заявил о себе в истории. Д а и вообщ е
это был один из тех редких лю дей, вся ж изнь которых есть безграничная
кротость, воплощ енное смирение и безмятеж ное довольство. Будучи
патриархом немалочисленного рода, он, однако ж е, избегал всего, что
м огло сделать его полож ение особенно видны м , и тем  доказал, что
см ирением и кротостью  м ож но так ж е угодить Богу, как и ж изнью ,
исполненной великих подвигов и тяж елых испытаний. Беспрекословное
повиновение отцу даж е до пож ертвования самой ж изни; неж ная
привязанность к матери, в потере которой он утеш ился лиш ь ж енитьбой на
Ревекке; безусловная преданность и верность своей ж ене в тот век, когда
повсю ду было многож енство, терпеливое перенесение сем ейны х
испы таний ‒ все это вместе рисует нам образ патриарха, которы й велик
бы л не внеш ними громкими подвигам и, а тем духовны м  внутренним
м иром , которы й невидим для лю дей, но который тем ярче сияет перед
О тцом  Н ебесным . П осле описанны х собы тий судьба дальнейш ей истории
патриархальной эпохи сосредоточивается в руках И акова, котором у
переш ло благословение, данное Богом  А врааму и И сааку.



Л естница И акова 

Б ы т. 28
С крываясь от гнева брата своего, И аков отправился в дальний путь,

как бедный странник с сумой за плечами и с посохом в руке. О н ш ел все
врем я пеш ком, ночуя под открытым небом. О днаж ды, дойдя до местечка
Л уз, он реш ил переночевать, так как солнце уж е заш ло и наступила ночь.
Э то бы ло то самое место, где некогда А враам воздвиг ж ертвенник Богу.
Увидев несколько камней, быть мож ет, остаток этого именно ж ертвенника,
И аков полож ил один из них себе под голову вместо подуш ки и,
утом ленный долгой дорогой, крепко заснул. И  вот под влиянием только
что переж итых событий он видит чудесный сон: он увидел лестницу,
которая стояла на земле, а верх ее касался неба. А нгелы Бож ии восходили
и нисходили по ней, а на сам ой верхней ступеньке стоял Господь и
милостиво говорил ему: «Я Господь, Бог А враама, отца твоего, и Бог
И саака; [не бойся]. Землю , на которой ты леж иш ь, Я дам тебе и потомству
твоем у; и будет потомство твое, как песок земной; и вот Я с тобою , и
сохраню  тебя везде, куда ты ни пойдеш ь; и возвращ у тебя в сию  землю ».
(Быт. 28:13‒15). П робудивш ись от сна, И аков, пораж енный
необы кновенным видением, сказал: «Как ст раш но сие мест о! эт о не иное
чт о, как дом Бож ий, эт о врат а небесны е» (Быт. 28:17). В память о своем
необы кновенном видении И аков установил камень, на котором спал, и
возлил на него елей. А  место это он назвал Вефиль, что значит «Д ом
Бож ий».

В идение патриарха И акова заклю чает в себе глубокие богословские
истины :

Б ог не отвергает нас от С ебя после наш его грехопадения, но
вновь соединяет нас с С обой. С им волом  этой связи является
лестница, соединяю щ ая небо с зем лею .

С оучастникам и и служ ителям и бож ественной лю бви, спасаю щ ей
нас, являю тся А нгелы . Господь невидим о посы лает их на зем лю  для
служ ения лю дям .

С тоящ ий на верш ине лестницы  Господь в определенное врем я
сойдет на зем лю  для спасения рода человеческого. П о толкованию
святы х отцов, лестница И акова прообразует Бож ию  М атерь, через
К оторую  С ы н Бож ий приш ел в м ир.



Ж изнь И акова у Л авана 

Б ы т. 29‒31
О бодренный и подкрепленный обетованием Бож иим, И аков

отправился дальш е к месту своего назначения, и через несколько дней
пути он оказался на богатых пастбищ ах города Х аррана с
многочисленными стадами крупного и мелкого скота. О коло колодца, куда
пастухи пригоняли стада на водопой, он спросил у местных пастухов,
знаю т ли они Л авана, внука Н ахора. В это время к колодцу подош ла
красивая девуш ка со стадом овец. «Вот Рахиль, дочь его», ‒ воскликнули
пастухи (Быт. 29:6). Увидев свою  двою родную  сестру, И аков
расчувствовался и поцеловал ее в щ еку. Затем он напоил ее овец и сообщ ил
ей, что он ее родственник. Рахиль очень обрадовалась и побеж ала
сообщ ить отцу о прибытии гостя. Л аван прибеж ал к колодцу, обнял И акова
и повел его к себе в дом. За трапезой он без конца расспраш ивал об И сааке
и Ревекке, его лю бимой сестре, а наслуш авш ись вдоволь,
полю бопытствовал, что привело И акова в Х арран. И аков рассказал о
случивш ейся неприятности в доме его родителей и просил дядю  взять его
к себе на служ бу. Л аван ласково прию тил у себя племянника и поручил
ему ухаж ивать за скотом. П рош ел месяц пребывания И акова у Л авана.
О днаж ды Л аван позвал И акова и сказал: «Н еуж ели ты даром будеш ь
служ ить мне? ...скаж и мне, что заплатить тебе?» У  Л авана было две дочери
‒ Л ия и Рахиль. Старш ая сестра Л ия была близорука, и вообщ е она не
отличалась красотой. Зато младш ая, Рахиль, была так прекрасна, что И аков
не м ог наглядеться на нее. Н абравш ись муж ества, И аков сказал Л авану: «Я
буду служ ить тебе семь лет за Рахиль, младш ую  дочь твою » (Бы т.
29:15,18).

Л авану это условие понравилось, и, так как сделка казалась ем у
выгодной, он охотно согласился. И аков был прекрасным скотоводом , и
вскоре стада Л авана стали умнож аться, как никогда преж де.

Семь лет для влю бленного И акова пролетели, как семь дней. П риш ло
врем я Л авану расплачиваться. О н заверил И акова, что сдерж ит обещ ание и
созвал гостей на свадьбу Рахили. Свадьбу отпраздновали ш умно, соблю дая
все обычаи того времени. К концу дня, согласно обряду, ж ених уш ел в
темную  комнату, куда ему долж ны были привести невесту. В се
соверш илось точно по обряду. Н о утром, когда в комнате стало светло,
И аков проснулся и с уж асом обнаруж ил рядом с собой не Рахиль, а Л ию .



О н сразу понял, что Л аван подло обм анул его, пристроив таким образом
свою  некрасивую  дочь. Возмущ енный, он бросился к тестю  с резкими
упрекам и. Н о стары й хитрец сказал с невозмутим ым видом: «В  наш ем
м есте так не делаю т, чтобы младш ую  дочь выдать преж де старш ей; окончи
неделю  этой, потом дадим  тебе и ту за служ бу, которую  ты будеш ь
служ ить у м еня ещ е семь лет других» (Быт. 29:26‒27).

Как ни возмущ ался И аков, но все ж е ем у приш лось смириться. О н
понял, что поплатился за свой обман. С вадьба с лю бимой Рахилью
состоялась неделю  спустя после первой свадьбы .

Таким образом, у И акова сразу оказались две ж ены. Конечно ж е, он
отдавал предпочтение Рахили, а с Л ией обращ ался плохо. Д ома не было
согласия, сестры ревновали его друг к другу, и каж дая старалась
располож ить м уж а к себе. И з-за этого часто возникали ссоры . Господь,
видя невинность и безропотность, кротость Л ии, благословил ее
чадородием , м еж ду тем  как гордая Рахиль оставалась бесплодной. У  Л ии
уж е родилось четыре сы на ‒ Рувим, С имеон, Л евий и И уда, а у Рахили ещ е
не было ни одного. В  отчаянии Рахиль обратилась к И акову: «Д ай мне
детей, а если не так, я умираю ». И аков рассердился и ответил резко: «Разве
я Бог, Который не дал тебе плода чрева?» (Быт. 30:1‒2). Рахиль, не видя
иного вы хода, реш ила воспользоваться старинным обы чаем  своего народа:
она взяла служ анку Валлу и дала ее И акову в налож ницы. В алла вскоре
забеременела. Когда она рож ала, Рахиль держ ала ее на своих коленях,
чтобы , согласно обы чаю , ребенок рабыни считался ее ребенком. Так
родился мальчик, по им ени Д ан. Рахиль не скрывала своей радости и
говорила: «Судил мне Бог, и услыш ал голос м ой, и дал мне сына» (Бы т.
30:6). Спустя некоторое время Валла родила второго сына, которого Рахиль
назвала Н еффалимом.

Л ия, видя, что перестала рож ать, отдала И акову в налож ницы свою
служ анку Зелф у. Зелфа родила И акову двух сыновей, которым Л ия дала
им ена Гад и А сир. П осле этого Л ия родила ещ е двух сы новей ‒ И ссахара и
Завулона, и дочь Д ину. Таким образом, когда нелю бимая м уж ем  Л ия имела
уж е ш есть сы новей и одну дочь, лю бимая И аковым  Рахиль все ещ е была
бесплодна. Э то заставило ее, наконец, смириться и с молитвой обратиться
к Богу. «... И  услыш ал ее Бог, и отверз утробу ее. О на зачала и родила...
сы на... И  нарекла ем у имя: И осиф • » (Бы т. 30:22‒24). Сделавш ись отцом
больш ого семейства, И аков стал подумы вать о том, как бы приобрести
самостоятельность и сделаться независимым  хозяином  дома. П рош ли
следую щ ие сем ь лет служ бы, и И аков реш ил вернуться в обетованную
землю . Н о Л аван его удерж ивал и обещ ал И акову больш ое вознаграж дение,



если тот будет продолж ать ухаж ивать за его скотом . И аков согласился, и
вскоре у него появился собственны й скот. Его стада бы стро росли, и за
ш есть лет, т.е. на двадцаты й год ж изни И акова в М есопотам ии, у него уж е
бы ло больш е скота, чем у Л авана. Это возбудило зависть сы новей Л авана,
и они стали говорить: «И аков завладел всем , что было у отца наш его, и из
имения отца наш его составил все богатство сие» (Бы т. 31:1).



И аков покидает Х арран 

Б ы т. 31
О бстановка в доме Л авана стала очень напряж енной. И аков не без

основания опасался, что сыновья Л авана захотят силой отнять его
имущ ество. Н о Господь, Который всегда был его помощ ником, явился ем у
и сказал: «Возврат ись в землю  от цов т воих и на родину т вою ; и Я буду с
т обою » (Быт. 31:3).

П олучив благословение Бож ие, И аков реш ил тайно покинуть Х арран.
К араван И акова был необычайно велик. Там были верблю ды, вью чны е
ослы, волы и козы; И акова сопровож дали две ж ены, две налож ницы ,
одиннадцать сыновей и несколько слуг со своими семьями. Таком у
каравану невозмож но было уйти из Х аррана незамеченным. И  все-таки
Л аван лиш ь на третий день узнал об уходе И акова. О н созвал сыновей и
родственников своих и бросился в погоню . Н о по дороге ему явился
Господь и строго предупредил его: «Берегись, не говори И акову ни доброго,
ни худого» (Быт. 31:24). Семь дней длилась погоня. Л аван настиг И акова на
горе Галаад, когда тот раскидывал ш атры. Л аван подош ел к беглецу и с
обидой сказал: «Что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей
моих, как плененных оруж ием ? зачем ты убеж ал тайно, и укрылся от м еня,
и не сказал мне? я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и
с гуслями; ты не позволил мне даж е поцеловать внуков моих и дочерей
моих; безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло; но
Бог отца ваш его вчера говорил мне и сказал: «Берегись, не говори И акову
ни хорош его, ни худого». Н о пусть бы ты уш ел, потому что ты нетерпеливо
захотел быть в доме отца твоего, ‒ зачем ты украл богов моих?» (Бы т.
31:25‒30). П оследние слова очень удивили И акова, так как он не знал, что
перед отъездом Рахиль украла из родительского дома статуэтки домаш них
богов, которые издавна покровительствовали всему роду Ф арры. И аков
обещ ал казнить вора и разреш ил Л авану произвести обыск в его лагере.
Л аван тщ ательно обыскал ш атры И акова, Л ии и двух служ анок, затем
направился к ш атру Рахиль. В иновница хищ ения быстро спрятала идолов
под верблю ж ье седло, а сама села сверху. Л авану и в голову не приш ло
искать их там, и он, конечно, их не наш ел. Тогда И аков в свою  очередь
приш ел в негодование, рассердился на тестя за погоню  и за
оскорбительный обыск. О н напомнил Л авану все обиды, испытанные за
двадцать лет служ бы: «Я томился днем  от ж ара, а ночью  от стуж и, и сон



м ой убегал от глаз моих. Таковы  м ои двадцать лет в доме твоем . Я  служ ил
тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и ш есть лет за скот твой, а ты
десять раз переменял награду м ою . Если бы  не бы л со мною  Бог отца
м оего, Бог А враама и страх И саака, ты бы  теперь отпустил меня ни с чем
(Быт. 31:40‒42). Л аван продолж ал утверж дать, что все им ущ ество,
захваченное И аковым , в сущ ности, принадлеж ит ем у. Н о все-таки он
согласился на отъезд зятя в Х анаан. «Д очери ‒ мои дочери, ‒ сказал он
И акову, ‒ дети ‒ м ои дети; скот ‒ м ой скот, и все, что ты видиш ь, это м ое: и
могу ли я что сделать теперь с дочерями м оими и с детьм и их, которы е
рож дены ими?» (Быт.31:43).

Л аван предлож ил И акову заклю чить сою з. В знак согласия они
воздвигли холм  из кам ней. Затем Л аван расцеловал дочерей и внуков и
вернулся к себе в Х арран, а И аков направился в обетованную  землю .



В стреча с И савом  

Б ы т. 32‒33
О дна опасность миновала. Господь помог И акову избавиться от гнева

Л авана, но впереди предстояла другая, ещ е более опасная встреча ‒
встреча с братом И савом.

И аков переш ел границу Х анаана и раскинул лагерь в М аханаиме, где
ему явились А нгелы Бож ии. Вероятно, от местных ж ителей он получил
тревож ные известия о своем брате. И сав поселился у М ертвого моря на
плоскогорье Сеир и стал правителем страны Едом. О н занимался главны м
образом охотой и военным делом . У  И акова тревож но билось сердце от
страха. Ведь он был виноват перед братом и не надеялся, что тот забы л
стары е обиды. И аков направил к И саву послов с просьбой о прощ ении.
В скоре послы вернулись и сообщ или, что И сав идет ему навстречу во главе
четы рехсот вооруж енных воинов. С теплой молитвой И аков обратился к
Господу за помощ ью : «И збавь меня от  руки брат а моего, от  руки И сава,
ибо я бою сь его, чт обы  он, придя, не убил меня [и] мат ери с дет ьми» (Бы т.
32:11).

Затем он принял все меры предосторож ности. Скот и лю дей он
разделил на две группы и разместил на таком расстоянии друг от друга,
чтобы  в случае нападения хоть одна группа могла спастись бегством .
К ром е того, И аков реш ил смягчить И сава щ едрыми дарами. С этой целью
он выделил из своего каравана значительную  часть скота и послал в
качестве подарка И саву. Укры в свое семейство в безопасном месте, И аков
остался один, чтобы помолиться Богу. Н аступила томительная ночь. В эту
ночь соверш илось одно из самых таинственных и великих событий в
ж изни И акова. Ему явился Господь в человеческом образе и всю  ночь, до
появления зари, боролся с ним. Когда появилась заря, Господь перестал
бороться с И аковом, благословил его и назвал его новым именем  ‒
И зраиль, что значит Богоборец. Хотя во время борьбы Господь повредил
бедро у И акова, но он все ж е был бодр, так как ночное происш ествие
рассеяло сомнения, терзавш ие его все эти годы. Бог своим благословением
узаконил добытое обманом право первородства и обещ ал, что от И акова
произойдет больш ое потомство, в котором «благословят ся все племена
земны е».

У тром И аков увидел приближ аю щ ийся к его лагерю  отряд воинов во
главе с И савом. И аков выш ел вперед своего семейства и, кланяясь до



земли, пош ел навстречу брату. И сав, тронуты й смирением  И акова, побеж ал
к нем у навстречу, обнял своего брата, стал его целовать, а потом  оба
заплакали. Увидев толпу ж енщ ин и детей, И сав не мог скрыть изумления и
спросил у брата: «Кто это у тебя?» ‒ «Д ети, которых Бог даровал рабу
твоем у», ‒ ответил И аков (Быт. 33:5). И аков просил И сава принять от него
подарки, но тот и слы ш ать не хотел ни о каких подарках и принял лиш ь
после настойчивых уговоров. В свою  очередь, И сав пригласил брата к себе
в Сеир и предлагал соверш ить дальнейш ий путь вместе. Н о И аков,
сердечно поблагодарив брата за приглаш ение, отказался от этого
предлож ения, так как дойны й скот и м алые дети не позволят ему идти
бы стро. О н попрощ ался с И савом , обещ ав, что обязательно будет следовать
за ним  и погостит в его дом е на плоскогорье С еир.



Д альнейш ий путь И акова к дубраве М ам ре 

Б ы т. 34‒35
И сав вернулся к себе в Едом, а И аков переш ел И ордан и остановился у

города С ихема. Сихемский царь Еммор разреш ил ему поселиться в своей
стране. И аков купил участок земли, раскинул ш атры, выкопал колодец и
реш ил там остановиться на некоторое время.

Н о вскоре произош ел случай, расстроивш ий его планы. Сын Емм ора,
С ихем, похитил дочь И акова, Д ину, когда она выш ла на прогулку, и
обесчестил ее. Когда узнали об этом сыновья И акова, они воспылали
страш ны м гневом. Братья Д ины , С имеон и Л евий перебили всех муж чин
города С ихема и увели сестру из царского дома. О стальные братья в это
врем я разграбили город, взяли в плен ж енщ ин и детей и угнали весь скот.
И аков не знал о заговоре сыновей и был очень расстроен кровавой
расправой. О н позвал к себе Симеона и Л евия и горько их попрекнул:
Теперь нуж но было поскорее уйти из Сихема, пока соседние народы не
начали мстить за кровавую  расправу над Еммором. Н очью  И акову явился
Господь и сказал: «Вст ань, пойди в Веф иль и ж иви т ам; и уст рой т ам
ж ерт венник Богу, явивш емуся т ебе, когда т ы  беж ал от  лица И сава• »
(Быт.35:1). Н а следую щ ее утро И аков призвал все свое племя очиститься от
грехов и окончательно покончить с идолопоклонством. «Бросьте богов
чуж их, находящ ихся у вас, ‒ сказал он, ‒ и очиститесь, и перемените
одеж ды  ваш и; встанем и пойдем в В ефиль; там устрою  я ж ертвенник Богу,
Которы й услыш ал меня в день бедствия моего и был со мною •  в пути,
которым я ходил» (Быт. 35:2‒3). П осле этого домочадцы И акова закопали
под больш им дубом близ Сихема идолов и другие различные предм еты
языческого культа, привезенные из М есопотамии. Когда И аков тронулся в
путь, ж ителей окрестных городов охватил уж ас, и его никто не
преследовал. П рибыв в Вефиль, И аков построил ж ертвенник на том месте,
где ем у когда-то явился Господь, и соверш ил ж ертвопринош ение. Здесь
ему второй раз явился Господь и ещ е раз подтвердил его новое им я
И зраиль, и сказал: «Я Бог Всемогущ ий; плодись и умнож айся; народ и
множ ест во народов будет  от  т ебя, и цари произойдут  из чресл т воих;
землю , кот орую  Я дал Авраам у и И сааку, Я дам т ебе, и пот омст ву
т воем у• » (Быт. 35:11‒12).

И з Вефиля И аков направился в город Ефрафу (позднее Вифлеем). П о
дороге в Вифлеем, в Раме, у Рахили начались роды. О на родила И акову



сы на, а сам а умерла. И аков назвал последнего своего сы на В ениамином .
С воей лю бим ой ж ене в Рам е он поставил надгробный пам ятник. И акову,
как видно, не суж дено было ж ить спокойно в Х анаане. Его старш ий сы н от
Л ии Рувим вош ел к служ анке Балле и осквернил лож е своего отца.

Н аконец, караван И акова подош ел к дубраве М амре. С вою  лю бим ую
мать, Ревекку, И аков уж е не застал в ж ивы х, но И саак ещ е бы л ж ив. И саак
с радостью  встретил своего сына. В скоре он скончался, прож ив сто
восем ьдесят лет. Н а похороны прибы л И сав. Братья похоронили отца в
семейной гробнице М ахпела, где покоились тела А враама и С арры. П осле
см ерти отца И аков остался ж ить у дубравы  М амре, но с этого времени
историческая судьба дома А враам ова сосредоточивается на ж изни И осиф а.



Б ратья продаю т И осиф а изм аильтянам  

Б ы т. 37
У  И акова было двенадцать сыновей, но больш е всего он был привязан

к младш им ‒ И осифу и Вениамину, рож денным его лю бимой Рахилью .
В ениам ин был ещ е ребенком, а И осиф вырос и был даровитым ю нош ей.
К ак лю бимый сын, он постоянно находился при своем престарелом отце и
лиш ь изредка навещ ал своих братьев, которые пасли скот. П ростодуш ный
и невинный, он с детскою  наивностью , возвращ аясь домой, рассказывал
отцу о разных худых поступках своих братьев. Братья, естественно,
возненавидели его за это, и ненависть их разгорелась тем сильнее, чем
больш е они видели, что их престарелый отец не скрывал своей лю бви к
И осифу. И аков действительно открыто проявлял свое чувство лю бви к
И осифу и даж е подарил ему «разноцветную  одеж ду», возмож но, из сам ы х
лучш их египетских тканей. Все это, разумеется, вызывало только злобу и
зависть у старш их братьев. О собенно братьев раздраж али сны И осиф а,
которые тот по своей наивности рассказывал братьям.

О днаж ды, когда вся семья бы ла дома, И осиф рассказал такой сон:
«Вот, м ы  вяж ем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прям о; и
вот, ваш и снопы стали кругом  и поклонились моему снопу».
Единокровные братья возмутились и насмеш ливо спросили: «Н еуж ели ты
будеш ь царствовать над нами? неуж ели будеш ь владеть нами?» (Быт. 37:7‒
8). Н о вскоре И осиф имел неосторож ность рассказать отцу и братьям ещ е
один сон. О н видел во сне, как одиннадцать звезд, луна и солнце
поклонились ему. Н а этот раз даж е И аков рассердился и побранил своего
лю бим ца. У  братьев ж е кипела ненависть к И осифу.

О днаж ды единокровные братья в поисках пастбищ  дош ли до Сихем а и
долго не давали о себе вестей. О беспокоенный их молчанием, И аков
послал И осифа разузнать, что с ними случилось. И осиф немедленно
отправился искать братьев. В Сихеме он узнал, что братья вместе со
стадом уш ли в окрестности города Д афан. Тогда И осиф отправился следом
за ними.

Увидев идущ его к ним И осифа, находивш иеся на пастбищ е братья
стали советоваться. И х ненависть к И осифу дош ла до того, что они реш или
убить его и бросить в ров, а отцу сообщ ить, что его растерзал зверь. Н о
Рувим  высказался против такого плана и умолял их не проливать братскую
кровь. О н предлож ил бросить И осиф а в сухой колодец ж ивьем, ибо он все



равно погибнет там  с голоду. В  глубине душ и, однако, Рувим, вероятно,
рассчиты вал под покровом ночи вытащ ить брата и отпустить к отцу.

О злобленные братья после долгих споров согласились с Рувим ом  и,
как только И осиф  подош ел к ним, накинулись на него, сняли с него
разноцветную  одеж ду и бросили его на дно рва. П реступные братья
остались глухи к мольбам  своего брата и, как ни в чем не бывало, они сели
за еду.

Н о вот вдали появился караван измаильтян, которы й вез из Галаада в
Египет благовонные коренья, ладан и бальзам. Когда караван купцов
приблизился к братьям, у И уды  вдруг возникла м ысль продать И осиф а
этим купцам. Братьям эта мысль понравилась, и они предлож или свой
«товар» измаильтянам. Странствую щ ие купцы вним ательно оглядели
И осифа и заклю чили сделку: заплатили за него двадцать сребреников, так
как хорош о знали, что на египетском  рынке м олоды е рабы  высоко ценятся.
Едва только караван двинулся в дальнейш ий путь, подлые братья см очили
одеж ду И осифа в крови козла и послали ее отцу.

Увидев окровавленную  одеж ду лю бим ого сына, И аков сильно
опечалился. Разорвав на себе одеж ду, он стонал в безутеш ном  горе: «Эт о
одеж да сы на моего; хищ ный зверь съел его; верно, растерзан И осиф» (Бы т.
37:33). П отом  он надел власяницу и долго оплакивал свою  утрату. Сыновья
и дочери старались облегчить отцовское горе, но безутеш ны й И аков
повторял плачевным  голосом: «С печалью  сойду к сы ну моему в
преисподню ю » (Быт. 37:35).

П ока отец том ился в своем  безутеш ном  горе, изм аильтяне тем
врем енем ш ли дальш е, уводя в Египет несчастного, горько плачущ его
И осифа, которого так коварно продали его братья.



И осиф  в дом е П отиф ара 

Б ы т. 39‒40
В  Египте купцы продали И осиф а начальнику телохранителей фараона

П отифару. Таким образом сын И акова стал слугой одного из крупнейш их
вельм ож  Египта.

Трудолю бивый, честный и безмерно старательный, он вскоре снискал
благосклонность своего хозяина, и тот оказывал ему доверие и давал более
ответственные поручения. Видя, что Бог помогает И осифу во всех его
делах, П отифар назначил И осифа главным правителем своих имений и не
вмеш ивался в его распоряж ения. С этих пор состояние П отифара росло, а
сам он, освобож денный от забот повседневной ж изни, мог спокойно
исполнять служ ебные обязанности. П омимо умственных дарований,
И осиф, к тому ж е, был ю нош а статный и красивый. Ж ена П отифара
воспы лала к нему страстью  и всячески старалась склонить его к
прелю бодеянию . О днако, он отверг ее предлож ение, не ж елая отплатить
своем у господину низкой изменой за все его благодеяния. К сож алению ,
похотливая ж енщ ина настойчиво добивалась своего. Воспользовавш ись
случаем, когда в доме не было ни м уж а, ни слуг, а был только И осиф, она
ухватила его за одеж ду и хотела увлечь на свое лож е. И осиф отчаянно
сопротивлялся и в конце концов убеж ал, оставив свою  одеж ду в руках
искусительницы. Глубоко оскорбленная в своей ж енской гордости,
отвергнутая евреем ‒ рабом, она не замедлила отомстить за свое
полож ение. Сейчас ж е она подняла уж асный крик и, когда со всех сторон
сбеж ались слуги, показала им одеж ду И осифа как доказательство его
вины.

В ернувш ись домой, П отифар узнал обо всем случивш емся и, поверив
лицем ерному возмущ ению  супруги, бросил И осифа в темницу. Н о и здесь
Господь не оставил И осифа без Своей помощ и. За короткий срок он
завоевал располож ение начальника тю рьмы, и тот назначил его
надзирателем над другими узникам и. О днаж ды в темницу за какие-то
провинности привели главного виночерпия и главного хлебодара царя
египетского. И осиф старался облегчить их печальную  участь и
прислуж ивал им. Как-то И осиф заш ел к сановникам и заметил, что они в
смущ ении. Ж елая утеш ить узников, И осиф спросил у них: «О т чего у вас
сегодня печальны е лица?» (Бы т. 40:7). О казалось, обоим придворным в
одну и ту ж е ночь приснились странные сны. Главный виночерпий видел



во сне виноградную  лозу: на ней выросли три ветви, которые сперва
покрылись цветом , а потом на них созрели ягоды . И  тогда он подставил
чаш у, вы ж ал из ягод сок и подал напиток фараону. И осиф, по внуш ению
Бож ию , сказал ему, что три ветви означаю т три дня, по прош ествии
которы х он будет освобож ден из темницы и получит преж ню ю  долж ность.
И осиф был уверен, что предсказание его непрем енно исполнится, и
потому обратился к виночерпию  с просьбой: «В спом ни ж е м еня, когда
хорош о тебе будет, и сделай м не благодеяние, и упомяни обо м не ф араону,
и выведи меня из этого дома• » (Бы т. 40:14). О бодренны й таким
толкованием сна виночерпия, главный хлебодар тож е рассказал И осиф у
свой сон. Ему приснилось, будто на голове у него три корзины. В верхней
корзине находились различные хлебны е изделия, которые клевали птицы .
«Ч ерез три дня, ‒ истолковал ем у И осиф, ‒ ф араон снимет с тебя голову
твою  и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть
твою  с тебя» (Быт. 40:19).

Д ействительно, спустя три дня предсказания И осифа исполнились.
Ф араон праздновал день своего рож дения и во врем я пира вспом нил о
виночерпии и хлебодаре. П ервого он помиловал и оставил на преж ней
долж ности, а второго велел казнить.



С ны  ф араона 

Б ы т. 41
К  сож алению , как это часто бывает, счастливый виночерпий,

сделавш ись опять больш им сановником, забыл похлопотать перед
ф араоном об И осифе, которы й предсказал ему возвращ ение на свободу.
И осиф ещ е два года томился в темнице и потерял уж е всякую  надеж ду, что
неблагодарный сдерж ит свое слово. И  трудно предвидеть, как слож илась
бы судьба И осифа, если бы фараону не приснились в одну и ту ж е ночь два
странных и таинственных сна.

Вот видит фараон во сне, как из реки выш ли семь тучных коров и
стали пастись на прибреж ном лугу, в тростнике. Н о вот вслед за ним и из
воды выш ли семь тощ их коров и пож рали тучных. Н еобыкновенное сонное
видение разбудило фараона, но вскоре он опять заснул и увидел другой
сон. В другом сновидении ему представилось, что на одном стебле
выросло семь хорош их колосьев, налитых зерном, но рядом выросли
другие семь колосьев пустых, иссуш енных раскаленными ветрами
А равийской пустыни. Эти пустые колосья пож рали семь колосьев
хорош их, но от этого не стали полны ми. Загадочные сны привели фараона
в смятение. О н созвал со всего Египта самых лучш их волхвов и мудрецов,
умею щ их толковать сны, но никто из них не смог открыть фараону тайну
этих снов.

И  вот только теперь главный виночерпий вспомнил об И осифе. О н
рассказал фараону про молодого еврея, который когда-то в темнице
истолковал ему и хлебодару вещ ие сны. Эти сны впоследствии
исполнились точно так, как об этом им предсказал молодой узник. Ф араон
приказал немедленно привести И осифа во дворец. Узника остригли,
перем енили ему одеж ду и ввели к фараону. О бращ аясь к И осифу, фараон
сказал: «М не снился сон, и нет  никого, кт о бы  ист олковал его, а о т ебе я
слы ш ал, чт о т ы  умееш ь т олковат ь сны » (Быт. 41:15). В ответ на эти слова
И осиф смиренно сказал: «Эт о не мое; Бог даст  от вет  во благо ф араону»
(Быт. 41:16). Тогда царь рассказал ему свои сны о коровах и колосьях.
И осиф внимательно выслуш ал фараона, и, вдохновленный Д ухом Бож иим ,
сказал, что посредством этих снов Бог открывает фараону будущ ую  судьбу
его страны. Вот наступаю т в Египте семь лет «великого изобилия», за
которыми последую т семь лет сильного и больш ого голода. О днако И осиф
не ограничился одним только предсказанием, а посоветовал фараону



немедленно назначить мудрого управителя, которы й бы в годы  изобилия
собрал в амбары больш ие запасы  хлеба, чтобы затем продолж ительный
голод не довел страну до разорения. Вдохновенное толкование снов и
разум ны й совет И осиф а понравились ф араону и всем  его придворны м .
«Н айдем  ли мы  такого, как он, человека, в котором был бы Д ух Бож ий?» ‒
сказал ф араон и тут ж е, при общ ем одобрении, назначил И осифа своим
наместником  и отдал в его руки управление всем  Египтом (Бы т. 41:38).

И осифу исполнилось тридцать лет, когда он неож иданно из сам ы х
низин падения своего был возведен на верш ину успеха и великолепия.
С огласно принятом у придворному ритуалу И осиф а облекли властью  в
чрезвы чайно торж ественной обстановке. С идя на позолоченном троне,
ф араон вручил ему регалии, соответствую щ ие высокой долж ности:
золотой перстень, драгоценную  цепь на ш ею  и великолепны е одеж ды . А
затем  он произнес свящ енную  фразу:

«Я  ф араон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во
всей земле Египетской» (Быт. 41:44). Кром е того, фараон дал ему в ж ены
А сенеф у, дочь П отифара, влиятельного ж реца из города О н (греческий
Гелиополис), обеспечив И осиф у таким  путем поддерж ку м огучей
ж реческой касты .



В стреча И осиф а с братьям и 

Б ы т. 41‒42
В скоре сны фараона начали сбываться так, как об этом предсказал

И осиф. Н аступили урож айные годы. П олучив полномочия от самого
ф араона, И осиф в течение семи урож айных лет ездил по всей стране и
лично следил за выполнением его приказов. А мбары до краев заполнялись
пш еницей, а в стране, невзирая на сбор дани, был такой достаток, что лю ди
благословляли нового правителя. Господь не лиш ил И осифа счастья и в
семейной ж изни. Вскоре его супруга А сенефа родила двух сыновей ‒
М анасию  и Ефрема. Н о вот, согласно предсказанию  И осифа, наступили
годы  засухи и голода. Египтяне сначала довольствовались собственными
запасам и хлеба, но когда их запасы  истощ ились, они обратились за
пом ощ ью  к фараону. Ф араон всех просителей отсылал к И осифу. И  тогда
И осиф распорядился открыть амбары для продаж и хлеба. Сначала лю ди
платили за продовольствие деньгам и, а когда денег у них не осталось,
продавали лош адей, волов и ослов, лиш ь бы избеж ать голода. В конце
концов они лиш ились земли, и сами отдали себя в рабство.

Таким образом после семи лет катастрофы вся земля вместе с теми,
кто ее возделывал, переш ла в полную  собственность фараона. Только
ж рецы сохранили свое имущ ество, так как фараон дал им особые льготы .
М еж ду тем голод распространился далеко за пределы Египта, и из разны х
стран потянулись в Египет караваны  за покупкой хлеба. Запасы хлеба,
сделанные И осифом, были так обильны, что мож но было продавать его
даж е иностранцам.

Узнав, что в Египте мож но приобрести пш еницу, И аков послал своих
сыновей в страну фараона за хлебом . Д ома он оставил только Вениамина,
так как после мнимой смерти И осифа И аков всю  свою  лю бовь перенес на
меньш его сына. Братья навью чили на ослов пустые меш ки и отправились в
дальний путь. В Египте они узнали, что продаж у хлеба иностранцам ведет
высокопоставленный вельмож а по имени Ц афнаф-панеах, такое имя дал
И осифу фараон. Сыновья И акова приш ли и поклонились вельмож е.
Конечно ж е, они не узнали в этом  египетском сановнике своего брата
И осифа. Взглянув на просителей, прибывш их из Х анаана, И осиф испытал
сильное потрясение. О н сразу ж е узнал братьев. О днако он не открыл им ,
кто он такой, и разговаривал с ними через переводчика. Увидев, что братья
поклонились ему до земли, он сразу вспомнил свои вещ ие сны.



П реж де чем  откры ться своим братьям, И осиф  хотел узнать, есть ли у
них чувство раскаяния в сделанном против него преступлении. К том у ж е
ем у очень хотелось узнать от них об отце и единокровном брате
В ениамине. Д ля этой цели он воспользовался своеобразны м
психологическим приемом. О н во всеуслыш ание начал обвинять братьев,
будто они приш ли в Египет не за тем , чтобы купить хлеб, а как соглядатаи.
С ы новья И акова всячески оправды вались, уверяли, что приш ли только за
хлебом, рассказывали, что у их престарелого отца, который прислал сю да,
бы ло двенадцать сыновей, из них сам ый м ладш ий остался дома, а один
брат пропал без вести. И осиф , нахм урясь, вы слуш ал их и не подал виду,
как глубоко взволновало его сообщ ение о том, что И аков и Вениам ин
ж ивы . П ритворяясь крайне разгневанным, он продолж ал обвинять братьев,
будто они приш ли со ш пионским и целям и. О н предупредил их, что бросит
всех в тем ницу и только одного отпустит домой за младш им братом ,
которого велел привести в доказательство правдивости их оправданий.
И осиф остался глух к заверениям и м ольбам братьев, позвал страж ников и
приказал отвести их в темницу. Спустя три дня ему все-таки стало ж аль
братьев, и он реш ил смягчить приговор. О н призвал их к себе и сказал, что
продаст им  хлеб и позволит вернуться в Х анаан с условием, что они
приведут ему младш его брата, и лиш ь одного из них оставит в тем нице в
качестве залож ника.

Н е подозревая, что египетский начальник понимает еврейский язык,
сы новья И акова стали горько сокруш аться и говорили меж ду собой, что их
постигло справедливое наказание за бесчестный поступок, который они
соверш или в отнош ении брата. Таким  образом, И осиф  узнал, что его
братья давно уж е раскаялись в соверш енном  ими преступлении и что они,
по сущ еству, неплохие лю ди. Слуш ая их раскаяние, И осиф глубоко
расчувствовался, так что ем у приш лось вы йти в соседню ю  ком нату и там ,
в одиночестве, выплакать сердечную  боль и тоску по семье. Вы терев
слезы , И осиф  взял себя в руки, приказал наполнить м еш ки братьев хлебом
и только С имеона велел отвести в тю рьму как залож ника. В тайне от
братьев И осиф приказал такж е полож ить в меш ки серебро, заплаченное
им и за хлеб. Э тим  он хотел испы тать их честность.

В пути братья остановились на ночлег. Развязав м еш ки с пш еницей,
чтобы  дать корм ослам , они наш ли свои деньги, уплаченные за хлеб.
Д умая, что произош ла какая-то ош ибка, братья реш или вернуть деньги,
когда в следую щ ий раз прибудут в Египет. П роизош ло это, однако, не
скоро, ибо И аков ни за что не хотел расстаться с В ениамином , а С им еон
тем временем терял надеж ду, что вы йдет когда-нибудь на волю .



И осиф  откры вается братьям  

Б ы т. 43‒45
В скоре привезенные запасы пищ и истощ ились, и семья И акова снова

стала страдать от голода. Н о И аков все ещ е не хотел отпускать Вениамина,
без которого его сыновья не хотели идти в Египет. Н аконец, клятвенное
обещ ание И уды, что он на себя берет всю  ответственность за безопасность
В ениам ина, сломило волю  И акова, и он отпустил Вениамина. Чтобы
задобрить египетского начальника, И аков послал ему в подарок немного
бальзам а и меду, благовонные травы и ладан, фисташ ки и миндаль, велел
такж е вернуть египетскому начальнику деньги, которые соверш енно
необъяснимым образом очутились в меш ках. Братья отправились в Египет
с самыми мрачными предчувствиями, но вскоре их страхи рассеялись.

И осиф, увидев Вениамина, пригласил их в свой дом. О н велел
поварам приготовить обед, а гостей поручил опеке домоправителя, чтобы
они м огли омыться от пыли. Братья воспользовались этим случаем, чтобы
вернуть деньги, найденные в меш ках. Н о, к их удивлению , слуга И осиф а
отказался принять деньги и успокоил их словами: «Будьте спокойны , не
бойтесь... Серебро ваш е дош ло до меня» (Быт. 43:23). Братья совсем
успокоились, когда домоправитель привел к ним из темницы Симеона. В
полдень, когда наступило время обеда, к ним вош ел И осиф. Братья до
земли поклонились египетскому начальнику и поднесли ему дары ,
присланные И аковом. И осиф приветствовал их, оглядел дары и спросил
про здоровье отца. А  когда он поднял глаза на Вениамина, брата своего, в
нем  вспыхнула такая лю бовь, что только величайш им усилием воли он
сдерж ал слезы. О н стремительно выш ел во внутренню ю  комнату и дал
волю  своим слезам. П отом он умыл лицо и, вернувш ись в приготовленный
для обеда зал, приказал подавать к столу. Во время обеда И осиф заботился,
чтобы  ю ному Вениамину подавали больш ие порции и лучш ие блю да. К
обеду подали вино, и за столом вскоре воцарилось веселье. Н а следую щ ий
день И осиф приказал своему домоправителю , чтобы он снова полож ил
деньги в меш ок каж дого из братьев, а в меш ок Вениамина велел сверх того
полож ить свою  серебряную  чаш у. Едва сыновья И акова вместе с
навью ченными ослами очутились за пределами города, И осиф послал за
ними в погоню  своего домоправителя. Братья очень испугались, когда их
внезапно окруж ила вооруж енная страж а во главе с домоправителем. Слуга
И осифа с грозным видом подош ел к братьям и обвинил их в краж е



серебряной чаш и нам естника.
Братья, разум еется, горячо возраж али и, согласивш ись, чтобы их

обыскали, заявили: «У  кого из рабов твоих найдется [чаш а], тому см ерть, и
мы  будем рабам и господину наш ем у» (Бы т. 44:9). Н о домоправитель
ответил, что он отведет в тю рьму только вора, который и станет рабом
господина, а все остальные будут свободны . Каково было удивление
братьев, когда серебряную  чаш у извлекли из меш ка Вениам ина! Сы новья
И акова в отчаянии рвали на себе одеж ды  и оплакивали свою  злосчастную
судьбу. О ни реш или не покидать Вениам ина в беде и вместе с ним
вернулись во дворец И осифа. Увидев И осиф а, они пали ему в ноги и
ум оляли, чтобы  он оставил их в рабстве вм есте с Вениам ином. Н о
египетский начальник не пож елал принять их ж ертву и настаивал, чтобы
один только В ениамин понес наказание. Тогда выш ел вперед И уда и,
обращ аясь к И осиф у, произнес трогательную  речь, которой он стал
изображ ать смертельную  скорбь душ и их отца И акова от потери
последнего сына лю бим ой им  ж ены  Рахили. В заклю чение он сказал:
«И так пусть я, раб твой, вм есто отрока останусь рабом у господина моего,
а отрок пусть идет с братьями своим и• » (Бы т. 44:33).

Видя, что единокровны е братья оказались достойным и лю дьми,
И осиф больш е уж е не мог скрывать свои чувства. О н удалил из ком наты
всех египтян и откры л братьям , кто он. «Я ‒ И осиф , ж ив ли ещ е отец
мой?» ‒ громко рыдая, сказал он своим  братьям . Братья смутились, их
охватил уж ас, а И осиф продолж ал: «П одойдите ко мне... я ‒ И осиф, брат
ваш , которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь и не ж алейте о
том, что вы продали м еня сю да, потом у что Бог послал меня перед вами
для сохранения ваш ей ж изни» (Бы т. 45:3‒5). О н неж но целовал каж дого
брата, но с особенно теплы м  чувством  обнял В ениамина, лю бим ого брата.
Затем , когда он вы тер слезы  радости, сказал братьям : «И дите скорее к отцу
м оем у и скаж ите ем у: так говорит твой сын И осиф : Бог поставил м еня
господином  над всем Египтом ; приди ко мне, не медли; ты  будеш ь ж ить в
земле Гесем; и будеш ь близ меня, ты, и сыны  твои, и сыны  сынов твоих, и
мелкий и крупный скот твой, и все твое; и прокорм лю  тебя там , ибо голод
будет ещ е пять лет, чтобы  не обнищ ал ты  и дом  твой, и все твое» (Бы т.
45:9‒11).

Весть о необы чайной встрече И осифа со своими братьям и быстро
дош ла до царского дворца. Ф араон разреш ил И осифу перевести из
Х анаана всех родственников и послать за ним и колесницы , чтобы  легче им
бы ло переезж ать. И осиф  сделал так, как повелел ем у ф араон. Кроме того,
он щ едро оделил дарами всю  свою  семью  и вы дал им  м ного хлеба на



дорогу. Когда сы новья прибыли в Х анаан и рассказали отцу, какое
приклю чение произош ло с ним и во дворце ф араона, он сперва не поверил
и убедился лиш ь тогда, когда увидел привезенны е дары  и царские
колесницы . П лача от радости, он сказал: «Д овольно•  ещ е ж ив сы н м ой
И осиф , пойду и увиж у его, пока не ум ру» (Бы т. 45:28).



Глава IV. П ериод П ребы вания Е вреев в
Е гипте 



П ереселение И зраиля в Е гипет 

Б ы т. 46‒47
О тцовское лю бящ ее сердце с нетерпением ж аж дало общ ения с

лю бим ым И осифом, но вера И акова была крепче отцовского чувства. О н не
хотел без Бож ьего благословения покинуть ту землю , которую  ему и его
потом ству дал Бог. П осле ж ертвопринош ения ему явился Господь и сказал:
«Я Бог, Бог от ца т воего; не бойся идт и в Египет , ибо т ам произведу от
т ебя народ великий; Я пойду с т обою  в Египет , Я и вы веду т ебя обрат но.
И осиф  своею  рукою  закроет  глаза т вои» (Быт. 46:3‒4). Род И зраиля в
количестве семидесяти пяти человек двинулся в Египет и остановился в
земле Гесем, у дельты Н ила. Когда И осифа уведомили о приезде отца, он
пом чался на колеснице навстречу и с плачем кинулся ему на ш ею .
В зволнованный старец сказал И осиф у:

«Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты ещ е ж ив» (Быт. 46:30).
П отом И осиф повел отца и пятерых своих братьев во дворец и представил
их ф араону. В ответ на просьбу братьев фараон разреш ил им поселиться в
земле Гесем. О бращ аясь к И акову, он спросил: «Сколько лет ж изни твоей?»
‒ «Д ней странствования моего сто тридцать лет, малы и несчастны дни
ж изни моей• », ‒ ответил старец и благословил фараона (Быт. 47:8‒9).



С м ерть И акова и И осиф а 

Б ы т. 48‒50
П астбищ а в Гесеме были тучные и обильные. И зраильские поселенцы

быстро освоились на новых местах.
И аков ж ил ещ е семнадцать лет, а когда почувствовал приближ ение

смерти, попросил И осифа, чтобы он похоронил его в гробнице М ахпела,
рядом  с А враамом и И сааком. П еред см ертью  И аков усыновил М анасию  и
Еф рема. Благословляя их, он предсказал, что меньш ий брат будет больш е
старш его. Затем, собрав всех своих сыновей, он благословил их и
предсказал каж дому из них судьбу их потомков. О т них долж но произойти
двенадцать колен, которые возвратятся в землю  обетованную  и получат там
свои уделы. Своего первенца Рувима И аков лиш ил права первородства за
то, что он «буш евал, как вода» и осквернил лож е отца. Симеон и Л евий за
их ж естокосердие и коварство тож е не удостоились права первородства.
И аков предсказал, что их потом ки будут рассеяны среди израильского
народа. П раво первородства И аков передал четвертому сыну ‒ И уде,
произнеся при этом пророческие слова о рож дении Спасителя из колена
И уды : «Н е отойдет скипетр от И уды и законодатель от чресл его, доколе не
приидет П римиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10). Смысл
этих слов следую щ ий: колено И уды будет главенствовать в народе Бож ием
до тех пор, пока не осущ ествится обетование Господне.

Благословив своих сыновей, И аков лег на постель и скончался,
О станки его набальзамировали по египетскому обычаю , погребальный
обряд длился сорок дней, после чего весь. Египет оплакивал его семьдесят
дней. Затем тело И акова торж ественно перенесли в обетованную  землю  и
похоронили в семейной гробнице М ахпела, где уж е были похоронены
А враам , Сарра, И саак, Ревекка и Л ия.

П осле смерти отца братья очень боялись, как бы И осиф не отомстил
им за то зло, которое они ему причинили. Узнав об этом, И осиф пригласил
к себе своих братьев, простил им грех и, плача, сказал: «Н е бойтесь, ибо я
бою сь Бога; вот, вы умыш ляли против меня зло; но Бог обратил это в
добро• » (Быт. 50:19‒20).

О  последую щ ей ж изни И осифа в библейском повествовании
сообщ ается мало. Говорится только, что он дож дался ещ е внуков и умер,
когда ему было сто десять лет. П еред смертью  он выразил горячее
пож елание: когда еврейский народ с Бож ьей помощ ью  вернется в Х анаан,



то пусть заберет с собой его останки. И осифа такж е набальзамировали и
полож или в гроб по старом у египетскому обы чаю . Ж изнь патриарха
И осифа ‒ лю бимого сына И акова, проданного своим и братьям и, много и
безропотно претерпевш его в рабстве, явивш его прим ер нравственной
чистоты и ставш его спасителем своего народа, прообразует земную  ж изнь
возлю бленного сы на Бога О тца, посланного на зем лю , уничиж ивш его Себя
приятием «образа раба», преданного И удой, пострадавш его «до см ерти
крестной» (Ф лп. 2:7‒8) и ставш его Спасителем человечества.



П олож ение евреев в Е гипте после см ерти И осиф а 

И сх. 1
Ш ли годы; умерли И осиф и его братья. Семья И акова быстро

разм нож алась и вскоре превратилась в целый народ, который назывался
израильским, по имени патриарха И зраиля, и еврейским, по им ени
патриарха Евера.

Э тот народ, по числу двенадцати сыновей И акова, разделился на
двенадцать племен или колен. В се они ж или в земле Гесем в ш атрах и
заним ались скотоводством. С начала израильтяне ревностно хранили веру
своих отцов, но затем постепенно попадали под влияние египетских
религий и становились идолопоклонниками. За отступление от веры  в
единого Бога ‒ Бога А враама, И саака и И акова Господь наказал еврейский
народ тем, что они вскоре стали рабами египтян.

Э то случилось следую щ им образом. Когда И осиф достиг верш ины
политической власти, в то врем я Египтом правили фараоны гиксосы, т.е.
семиты . О ни силой захватили власть в Египте и стояли у власти примерно
с 1720 по 1552 г. до н.э. Н о вот в Египте поднялось национальное
восстание против гиксосов ‒ захватчиков. Гиксосы были изгнаны из
Египта, и к власти вновь приш ла династия египетских фараонов. Н енавидя
гиксосов, египетский фараон всю  свою  ненависть излил на евреев, так как
они находились в кровном родстве с гиксосами и в лю бое время могли
перейти на сторону врагов Египта. Так, по крайней мере, думал сам
ф араон.

В идя, как быстро размнож ается это племя, он сказал своим
чиновникам: «Вот, народ сынов И зраилевых многочислен и сильнее нас;
перехитрим ж е его, чтобы он не размнож ался; иначе, когда случится война,
соединится и он с наш ими неприятелями и вооруж ится против нас, и
выйдет из земли [наш ей]» (И сх. 1:10).

В те времена фараон возводил в дельте Н ила свою  столицу Раамсес, а
такж е П ифом, город зернохранилищ  и военных складов. Безоруж ны е
израильтяне представляли собой богаты й источник деш евой рабочей силы .
П о приказу фараона евреев толпами сгоняли на строительные площ адки и
заставляли месить глину и делать кирпичи. Так они трудились изо дня в
день, от зари до зари, под нестерпимо палящ ими лучами солнца, а
надсм отрщ ики подгоняли их палками.

Ф араон, однако, обманулся в своих ож иданиях. И зраильтяне, несмотря



на ж естокие притеснения, продолж али размнож аться и в этих условиях.
Тогда разгневанный влады ка приказал еврейским повивальны м  бабкам
ум ерщ влять при родах всех м ладенцев м уж ского пола. Н о повивальны е
бабки не запятнали себя детоубийством , так как больш е боялись Бога,
неж ели ф араона. Ф араон, однако, не отказался от своих ж естоких планов и
приказал палачам , чтобы  они отбирали у м атерей новорож денны х
м альчиков и бросали их в Н ил. Зем ля Гесем была в трауре, повсю ду
слыш ались плач и стон. Со слезами покаяния вспом нили израильтяне Бога
А враама ‒ и Господь услы ш ал их. Д ля избавления евреев из египетского
плена Господь избрал великого пророка и вож дя М оисея.



Глава V. П ризвание М оисея и вы ход
Е вреев из Е гипта 



Рож дение и воспитание М оисея 

И сх. 2‒4
У  супруж еской четы из колена Л евиина А врама и И охавед родился

ребенок. О н был очень красив и доставлял радость своим родителям. Н о, к
несчастью , это был мальчик, заранее обреченный на смерть в водах Н ила.
М ать впала в великое отчаяние и, невзирая на угрозу сурового наказания,
реш ила спрятать сына от египетских палачей. Три месяца скрывала м ать
свое дитя, а когда уж е стало невозмож но это делать дальш е, она осмолила
корзинку, полож ила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у
берега реки. М ать уш ла домой, а своей дочери М ариам поручила
спрятаться на берегу и смотреть, что произойдет с младенцем.

Тот, кому Господь судил спасти еврейский народ, не мог погибнуть в
водах Н ила. В это время на свящ енную  реку приш ла купаться дочь
фараона. Увидев в тростнике корзинку и слыш а плач ребенка, она повелела
своей рабыне достать ее из воды. Каково ж е было удивление царевны, когда
у ног ее поставили корзинку с плачущ им малыш ом! О на неж но склонилась
над подкидыш ем и приласкала его, пытаясь успокоить.

Д очь фараона сразу догадалась, что наш ла израильского ребенка, и
поскольку в глубине душ и она осуж дала бесчеловечный приказ отца, то
реш ила взять дитя под свое покровительство. М ариам, издали следивш ая
за этой сценой, подош ла к дочери фараона, предлагая подыскать
корм илицу ‒ евреянку для этого ребенка. П олучив согласие, она кинулась
радостно домой за матерью . Так по промыслу Бож ию  ребенок
благополучно вернулся в объятия своей дорогой родительницы. Ем у
больш е не угрож ала смерть в пучине Н ила, поскольку никто из египетских
палачей не реш ился перечить ж еланиям дочери фараона. Спустя несколько
лет, когда мальчик уж е подрос, мать отвела его во дворец, а дочь фараона
усыновила маленького израильтянина, назвав его М оисеем, что значит
«взятый из воды».

Библейское повествование не сообщ ает никаких подробностей из
ранней ж изни М оисея при фараоновом дворе. И звестно только, что он бы л
«научен... всей мудрости Египетской» (Д еян. 7:22), т.е. получил высш ее
образование, какое только было доступно ж рецам и правящ им классам
страны, держ авш им все научны е и высокие религиозные познания в
секрете от народа. Н о, восприняв все доброе, что имела в себе египетская
культура, М оисей в то ж е время сохранил в чистоте свой ум и сердце от



грубого идолопоклонства и с Бож ией помощ ью  утверж дался в вере своих
отцов (Д еян. 7). Как сыну царской дочери, ем у предстояла блестящ ая
карьера при дворе. Н о, ж ивя в кругу царской сем ьи, он никогда не забывал,
что он еврей, и всей душ ой лю бил свой многочисленны й народ. Часто
перед его глазами вставала картина ж изни его братьев, он видел, как они
страдаю т, как проклинаю т свою  судьбу, слыш ал свист кнутов,
подгонявш их их на рабский труд, до него доносились их ж алобы, ры дания
и мольбы о спасении.

О днаж ды, придя к своим  братьям  по крови, М оисей увидел, как
египетский надсм отрщ ик безж алостно издевается над израильтянином ,
которы й, вероятно, по слабости сил не см ог вы полнить того, что ем у было
приказано. М оисей заступился за единоплеменника и, видя, что вокруг
никого не бы ло, убил ж естокого м учителя, а тело закопал в песок. Н а
следую щ ий день после убийства он оказался свидетелем драки двух
израильтян. М оисей развел разъяренны х противников и спросил у более
сильного: «Зачем  ты  бьеш ь ближ него твоего?» (И сх. 2:13). Еврею  не
понравилось вм еш ательство М оисея, и он вы зы ваю щ е сказал ему: «Кто
поставил тебя начальником  и судьею  над нам и? не думаеш ь ли убить м еня,
как убил •  египтянина?» (И сх. 2:14). О т этих слов дрогнуло сердце
М оисея, он понял, что если м ногие уж е знаю т об убийстве египтянина, то
ш пионы не замедлят донести о нем фараону. И  действительно, добры е
лю ди вскоре предупредили М оисея, что ф араон приказал дворцовой
страж е схватить его и предать см ерти. С пасаясь от преследования страж и,
М оисей тайно покидает столицу, а потом и страну и укрывается в пустыне
на Синайском полуострове.

Уходя все дальш е на восток от Египта, М оисей оказался на земле,
которую  заселяло М адиам ское плем я. Уставш ий от далекого пути, он сел у
колодца отдохнуть и с лю бопы тством стал наблю дать, как семь девуш ек-
пастуш ек поят овец. Н о вот к колодцу подош ла ватага пастухов; они грубо
оттолкнули девуш ек и стали поить свой скот. Возмущ енный поступком
пастухов, М оисей встал и, невзирая на усталость, грозно на них
замахнулся. Н аглецы  испугались и уш ли. М оисей пом ог девуш кам напоить
овец, и те благополучно вернулись домой. О казалось, что пастуш ки бы ли
дочерьм и мадиамского свящ енника по им ени И офор. Благодарный отец
пригласил М оисея в свой дом, а когда узнал, что приш елец, помимо всего,
состоит в отдаленном  родстве с ним, то принял его в лоно своей семьи и
вы дал за него дочь свою  С епф ору, от которой родились два сы на: Гирсам и
Елиезер. Тестю  своем у М оисей помогал по хозяйству, пас его скот.



П ризвание М оисея 

И сх. 3‒4
М едленно и постепенно Господь приготовлял Своего избранника к

великой миссии. П рош ло сорок лет ж изни М оисея в изгнании. Ему уж е
исполнилось восемьдесят лет. Н о вот, наконец, настало время, когда
М оисей долж ен был исполнить свое призвание. О днаж ды он пас овец у
поднож ия горы Хорив, которая у мадиамитян называлась горой Бож ией.
Н еподалеку от того места, где находился он, М оисей увидел чудесное
явление: терновый куст вспы хнул огнем и не сгорал. Ж елая поближ е
разглядеть это загадочное явление, он реш ил подойти к терновнику, но
вдруг из пылаю щ его куста услыш ал голос Бож ий: «М оисей! М оисей!.. не
подходи сю да; сними обувь т вою  с ног т воих, ибо мест о, на кот ором  т ы
ст оиш ь, ест ь земля свят ая» (И сх. 3:4‒5). П ораж енный внезапны м
явлением Бога, М оисей снял обувь и благоговейно стоял перед
пламенею щ им кустом, с трепетом внемля голосу Бож ию : «Я Бог от ца
т воего, Бог Авраама, Бог И саака и Бог И акова, ‒ продолж ал Господь. ‒ •
Я  увидел ст радания народа М оего в Египт е... и иду избавит ь его от  руки
Египт ян и вы вест и его из зем ли сей... в землю  хорош ую  и прост ранную ,
где т ечет  молоко и мед, в землю  Хананеев... И т ак пойди: Я пош лю  т ебя к
ф араону • и вы веди из Египт а народ М ой• » С глубоким сознанием
своего недостоинства М оисей ответил Господу: «Кт о я, чт обы  мне идт и к
ф араону•  и вы вест и из Египт а сы нов И зраилевы х?» В ответ Господь
сказал ему: «Я буду с т обою , и вот  т ебе знамение, чт о Я послал т ебя:
когда т ы  вы ведеш ь народ [М ой] из Египт а, вы  соверш ит е служ ение Богу
на эт ой горе» (И сх. 3:6‒12).

П о повелению  Господа М оисей долж ен был явиться в Египет к своим
единоплеменникам и объявить старейш инам Бож ественное определение
об освобож дении народа от египетского рабства и о переселении их в
обетованную  землю . М оисей при этом долж ен был объявить, что такова
воля Бога их отцов А враама, И саака и И акова ‒ Бога, Которому имя Я гве,
что значит Сущ ий. Затем М оисей вместе со старейш инами долж ен бы л
явиться к фараону и попросить у него разреш ения отпустить еврейский
народ в пустыню  для принесения ж ертвы Богу, Когда фараон разреш ит
израильскому народу удалиться в пустыню  на три дня пути, тогда они
м огут, воспользовавш ись этим случаем, навсегда покинуть страну рабства.

Господь предупреж дает М оисея, что фараон отпустит их не



добровольно, а только после страш ны х караю щ их чудес, которы е
соверш атся над Египтом. Чтобы сы ны израильские поверили М оисею ,
Господь дал ему силу творить чудеса: начиная с этого момента, М оисей
мог по ж еланию  превращ ать ж езл в зм ея, вы зы вать и излечивать проказу
руки и превращ ать воду в кровь. И  хотя Господь наделил М оисея силой
чудотворения, он все ж е продолж ал отказываться от такой чрезвычайно
трудной м иссии, ссы лаясь на свое косноязычие и отсутствие красноречия,
которое так необходимо для вож дя м ногочисленного народа. Господь
прогневался на М оисея за его непослуш ание и сказал, что даст М оисею  в
помощ ь его старш его брата, А арона, который весьма красноречив и будет
говорить от его им ени. Только при этом  условии М оисей повиновался воле
Бож ией. П опрощ авш ись с тестем , М оисей посадил на осла ж ену и детей и
с тревож ным сердцем направился в Египет. В дороге его ож идало
страш ное приклю чение. За то, что он до сих пор не соверш ил обрезание
над одним  из своих сыновей, Господь хотел ум ертвить М оисея. Н о
Сепф ора, ж ена его, взяв кам енны й нож , быстро соверш ила обрезание и тем
самы м  спасла М оисея от неминуемой смерти. П осле этого собы тия
С епф ора со своими сы новьям и вернулась в дом отца своего, а М оисей один
продолж ал путь в Египет. Н а границе Египта М оисей встретился с
А ароном, которого Господь послал ему навстречу. М оисей откры л своем у
брату волю  Бож ию  и показал знам ения. В  свою  очередь, А арон подробно
рассказал М оисею  о печальном полож ении евреев в Египте.

Когда они приш ли в землю  Гесем, то преж де всего собрали
израильских старейш ин и откры ли им  волю  Бож ию  о еврейском  народе,
подкрепляя свои слова чудесами. Еврейские старейш ины , услыш ав о том ,
что Господь посетил их и дарует им свободу, с радостью  восприняли эту
весть. С  быстротой молнии эта весть облетела все колена, племена и
семейства. Н арод воспрянул духом  и радовался, что наконец-то «Господь
посет ил сы нов И зраилевы х» (И сх. 4:31). П осле этого оставалось только
сообщ ить волю  Бож ию  фараону и просить его об освобож дении народа для
ж ертвопринош ения.



К азни египетские 

И сх. 5‒11
С  того памятного дня, когда М оисей в приступе гнева убил

египтянина, прош ло сорок лет. В Египте уж е правил другой фараон, при
его дворе служ ило новое поколение чиновников. М ож но было думать, что
преступление М оисея стерлось в памяти лю дей, и бывш ему изгнаннику
ничего больш е не угрож ало. Впрочем , кто бы узнал в бородатом азиате в
грубом, длинном плащ е с пастуш ьим посохом в руке изысканного
м олодого египтянина, приемного сы на царевны, о котором когда-то
столько говорили!

См ело вош ел избранник Бож ий вместе со своим братом к фараону и
сказал ему: «Так говорит Господь, Бог И зраилев: отпусти народ М ой, чтоб
он соверш ил М не праздник в пустыне». Н о египетский владыка отверг
просьбу М оисея, он резко ответил просителям: «Кто такой Господь, чтоб я
послуш ался голоса Его и отпустил [сынов] И зраиля? я не знаю  Господа
И зраиля не отпущ у» (И сх. 5:1‒2). С этими словами фараон выдворил
ходатаев за угнетенный народ, а своим  чиновникам сказал, что от безделья
у евреев такие праздные мысли, поэтому их надо ещ е больш е закабалить.

В  виде наказания он повелел израильтянам не только вырабаты вать
ранее установленную  норму кирпичей, но сверх того самим доставлять
солом у для их выделки. Это требовало дополнительного рабочего времени,
так как соломы в Египте было не слиш ком много и приходилось искать ее
по всей стране. А  если кто-либо по этой причине не успевал изготовить
установленное количество кирпичей, ему грозила тяж елая кара.
И зраильтяне, удрученные таким оборотом дела, сетовали на М оисея за то,
что его ходатайство перед фараоном принесло больш е вреда, чем пользы .

Тогда М оисей и А арон по повелению  Бож ию  опять явились к царю .
Ч тобы  убедить его, что они действительно посланники Бож ии, А арон
бросил на пол свой ж езл, и он мгновенно превратился в ползаю щ его зм ея.
Н о ф араон с улыбкой сож аления посмотрел на М оисея и А арона, велел
привести своих чародеев, и те проделали то ж е самое, что и А арон. Н а
ф араона не произвело особого впечатления даж е то обстоятельство, что
зм ей А арона пож рал змеев египетских волхвов. Сердце фараона
ож есточилось, и он велел выпроводить братьев из дворца.

Ф араон смирился лиш ь тогда, когда М оисей по повелению  Бож ию
наслал на Египет поочередно десять казней: сперва вода Н ила



превратилась в кровь, потом  в устраш аю щ их разм ерах разм нож ились
ж абы , м ош ки и песьи мухи, пош ел мор на скот, тела лю дей покры лись
гноящ имися нарывами, сильный град уничтож ил урож ай, а что осталось
на полях, поела саранча, затем  в течение трех дней по всему Египту была
тьма. К азни эти пораж али только те места, где ж или египтяне; земли ж е
Гесем  они не касались. П ритом  каж дая казнь начиналась и оканчивалась
по слову М оисея. Египетские маги пы тались бы ло своим искусством
произвести такие ж е чудеса, но при третьей казни сами сознались
ф араону, что в делах М оисея виден перст Бож ий. Каж дая новая казнь
наводила уж ас на фараона, и он соглаш ался отпустить израильтян в
пусты ню , но вскоре брал назад свое обещ ание.

Тогда Господь навел на Египет последню ю  и самую  гибельную  казнь
‒ ум ерщ вление всех египетских первенцев, после которой фараон
разреш ил евреям принести ж ертву в пусты не своем у Богу.



Установление П асхи 

И сх. 12‒13
П реж де чем последняя казнь постигла египтян, М оисей начал

подготавливать евреев к исходу из Египта. Н арод долж ен был запастись
всем , что могло понадобиться в пустыне.

Ж ивя в Египте четыреста тридцать лет, израильтяне познакомились с
различными ремеслами этой цивилизованной страны, так что они в
культурном отнош ении стояли гораздо выш е кочевников, и поэтому могли
сразу основать благоустроенное государство в П алестине. Н о рабская
ж изнь, естественно, не могла способствовать их хорош ем у
экономическому состоянию . В течение многих лет они были превращ ены
в рабов, не получавш их за свой труд никакой платы. Теперь, перед уходом
из страны, народ долж ен был, в качестве компенсации, выпросить у
знакомых египтян все, что могло оказаться необходимым в пустыне, ‒
одеж ды , украш ения, сосуды и тому подобные вещ и. Ш ло время. Н аступил
весенний месяц А вив (Н исан), заколосились нивы. «И  сказал Господь
М оисею  и Аарону: «месяц сей да будет  у вас началом месяцев, первы м да
будет  он у вас меж ду месяцами года» (И сх. 12:2). Господь откры л
М оисею , что в ночь на пятнадцатое Н исана О н пройдет по Египту и
поразит всех первенцев египетских, и над всеми их богами произойдет
суд. В  эту роковую  для египтян ночь Господь выведет потомков А враама из
страны рабства. Свое освобож дение от рабства евреи долж ны были в эту
ночь отпраздновать достойным образом. П о повелению  Бож ию  каж дое
семейство долж но выбрать из своего стада однолетнего агнца, муж ского
пола, непорочного, т.е. без физических недостатков. Вечером
четырнадцатого Н исана каж дая семья долж на заколоть агнца, а его кровью
помазать косяки дверей своих домов. Ж ертвенное мясо агнца они не
долж ны варить, а испечь на огне. П ричем, агнца надо было испечь целы м ,
с головою , ногами и внутренностями.

Есть мясо они долж ны с пресным  хлебом (опресноками) и горькими
травам и (лук, чеснок). Костей агнца не разреш алось ломать, а останки от
него сж ечь на огне. И зраильтяне долж ны были есть агнца стоя, в дорож ной
одеж де, готовыми в лю бой мом ент покинуть Египет. Это событие Господь
назвал П асхой, что значит «проходить мимо». «...Я в сию  самую  ночь, ‒
говорит Господь, ‒ пройду по земле Египетской и пораж у всякого первенца
в зем ле Египетской, от человека до скота... И  будет у вас кровь знаменем



на дом ах, где вы находитесь, и увиж у кровь и пройду м имо вас, и не будет
м еж ду вами язвы  губительной, когда буду пораж ать зем лю  Египетскую . И
да будет вам  день сей пам ятен, и празднуйте в оны й праздник Господу во
[все] роды ваш и• » (И сх. 12:12‒14). Вм есте с П асхой Господь повелел
соединить праздник опресноков. В  продолж ение семи дней (с 14 до 21
Н исана) евреи долж ны есть только опресноки. В  это врем я ничего
квасного они не долж ны им еть в своих домах. П раздник опресноков
долж ен сохраниться как установление вечное, в воспом инание о выходе
евреев из Египта. Ветхозаветная П асха является прообразом Н овозаветной
П асхи, а Ветхозаветны й агнец ‒ прообразом  Н овозаветного А гнца ‒
Господа наш его И исуса Х риста. Закланный ветхозаветный агнец является
ум илостивительной ж ертвой Богу за еврейский народ. Его мясо
предлагается евреям для трапезы, а его кровью  еврейские первенцы
избавляю тся от см ерти. П одобно этом у в Н овом Завете Х ристос, А гнец
Бож ий, приносит С ебя на К ресте в умилостивительную  Ж ертву Богу О тцу
за грехи всего человечества. К ровью  Его мы все избавляемся от рабства
диаволу. За Бож ественной Л итургией он предлагает всем верным в снедь
Свое Тело и Кровь «во оставление грехов и ж изнь вечную ». В  ночь
празднования П асхи еврейский народ как бы воскрес для новой, свободной
ж изни, ибо в эту ночь он покинул страну рабства. П одобно этом у в Д ень
В оскресения Х ристова Господь призывает нас покинуть м ир рабства
диаволу и перейти в м ир истинной свободы и счастья, который мож ет
осущ ествиться только с Богом и в Боге.



И сход из Е гипта 

И сх. 12‒14
П редсказание Господне сверш илось. Заря засиявш ая в ночь на

пятнадцатое Н исана для израильтян лучами свободы, осветила для египтян
то уж асное бедствие, которое разразилось над ними в эту ночь. Ещ е евреи
у своих очагов праздновали П асху Господню , а А нгел смерти прош ел по
всем у Египту и поразил всех египетских первенцев. Уж ас напал на египтян
«и сделался великий вопль [по всей земле] Египетской, ибо не было дом а,
где не было бы мертвеца» (И сх. 12:30). В самом дворце фараон оплакивал
своего наследника. П оследнего удара не выдерж ало высокомерие фараона.
Узнав о страш ном бедствии постигш ем  страну и его собственный дом он
ещ е ночью  призвал М оисея и А арона и с отчаянием сказал им: «Встаньте,
выйдите из среды народа моего как вы, так и сыны И зраилевы, и пойдите,
соверш ите служ ение Господу [Богу ваш ему]... и благословите меня» (И сх.
12:31‒32). Египтяне, ж ивш ие поблизости с евреями, такж е просили евреев
покинуть их страну и давали им золоты е и серебряные вещ и.

Рано утром в 15 день месяца А вива (Н исана) евреи выш ли из дом ов с
такой поспеш ностью  что не успели заквасить теста. О ни несли его в
кваш нях на плечах своих и уж е в дороге напекли себе опресноков. Н арод
собирался под знамена своих старейш ин и больш ими группами евреи
направлялись в Раамсес где их ож идал великий вож дь и освободитель
М оисей. Когда все были в сборе, заиграли серебряные трубы и колонна
израильтян покинула землю  Гесем направляясь на восток. Колонна
состояла из ш естисот тысяч вооруж енных муж чин, не считая ж енщ ин и
детей В о главе колонны двигался катафалк с деревянным гробом, в
котором покоились набальзамированны е останки патриарха И осифа, а
ш ествие замыкали бесчисленные стада овец, коз и вью чных ослов.

В  пустыне беглецы, к радости своей, убедились, что ими
предводительствует Господь (И егова



Ч удесны й переход через К расное (Ч ерм ное) м оре 

И сх. 14‒15
Тем временем, узнав, что евреи хотят уйти из Египта, разъяренный

фараон во главе ш естисот военных колесниц кинулся в погоню  за
беглецами. В какой уж ас приш ли израильтяне, когда из тучи пыли
выны рнули грозные колесницы! Евреи в оцепенении смотрели на
приближ аю щ ихся к ним египетских воинов и сетовали, что так
легком ысленно позволили М оисею  увести себя из земли Гесем, где лучш е
было бы ж ить в рабстве, чем погибнуть теперь от руки преследователей в
пусты не. М оисей успокаивал отчаявш ихся, уверяя, что Господь не покинет
С вой народ в беде, если только они будут иметь глубокую  веру в своего
С оздателя и Спасителя. С горячей молитвой о спасении евреев обратился
М оисей к Богу, и Господь услыш ал Своего избранника. О блачный столп,
который привел израильтян к Красному морю , опустился на землю  меж ду
конницей фараона и евреями, так что египтяне никак не могли
приблизиться к беглецам. Евреи остановились у самого берега, дальш е им
путь преграж дали воды Красного м оря. П о повелению  Бож ию  «...прост ер
М оисей руку свою  на море, и гнал Господь море сильны м вост очны м
вет ром  всю  ночь и сделал море суш ею , и расст упились воды » (И сх. 14:21).
К ак только образовалась суш а посредине моря, израильтяне поспеш или
перейти на другой берег. О ни были уж е на противополож ном берегу, когда
египетское войско во главе с фараоном ринулось вслед за беглецами. В  тот
м омент, когда египтяне находились среди моря, М оисей ещ е раз поднял
правую  руку, и по его знаку водяные стены обруш ились на
преследователей. Так чудесным  образом израильский народ навсегда
покинул страну рабства. Чудесное избавление от страш ной опасности
привело евреев в неописуемый восторг. Это спасение никак нельзя было
приписать самим себе; оно было, в собственном смысле, чудесным , и
народ ликовал, прославляя И егову и своего доблестного вож дя М оисея.
Евреи здесь ещ е раз убедились, что Бог их отцов выш е всех богов
египетских. О т полноты своих благодарных сердец они воспели хвалебно-
благодарственную  песнь Господу, своему П омощ нику и П окровителю .
Когда закончилась песнь, началось народное ликование. М ариам ,
достойная сестра великих братьев освободителей, образовала хороводы и с
тим паном в руках вдохновляла ж енщ ин к пляскам, песням и играм. Это
был самый счастливый день в истории избранного народа.



Чудесны й переход через К расное м оре имеет огромное значение в
истории еврейского народа: во-первы х, благодаря этом у переходу
израильтяне окончательно избавились от египетского рабства и стали
свободной нацией; во-вторы х, соверш ивш им ся чудом  ещ е более была
укреплена вера евреев в единого истинного Бога; в-третьих, в глазах евреев
утвердился авторитет их вож дя ‒ М оисея. И  наконец, чудесный переход
еврейского народа через Красное море показал м огущ ество И зраильского
Бога и привел в страх и трепет окруж аю щ ие языческие народы .

Н о это событие имеет и преобразовательное значение. П ереход евреев
через К расное море прообразует новозаветное таинство К рещ ения.
П одобно том у, как израильский народ, чудесно перейдя м оре, избавился от
египетского рабства, так в водах Н овозаветного К рещ ения христианин
избавляется от рабства диаволу. К роме этого, в переходе евреев через
Черм ное море Ц ерковь усматривает прообраз П ресвятой Д евы  М арии, Ее
П риснодевство.



Глава V I. П уть Е вреев к С инаю  



П усты ня С ур 

И сх. 15‒18
О тпраздновав свой чудесный переход и отдохнувш и, израильский

народ под руководством М оисея двинулся к горе Синай (Хорив), чтобы там
принести Богу благодарственную  ж ертву, как об этом заповедал Господь
М оисею . Караванная дорога к С инаю , которой воспользовались
израильтяне, ш ла неподалеку от м орского берега. Чем дальш е двигались
евреи, тем местность становилась волнообразное и гористее. Это была
пусты ня Сур. В течение трех дней народ тяж ело двигался вперед,
подкрепляясь запасенной в кож аных мехах водой. Н о вода вскоре
кончилась, и мука ж аж ды охватила всех лю дей и ж ивотных. Это, конечно,
было неутеш ительным началом  для новой свободной ж изни и резко
противоречило тому, что израильтяне, вероятно, ож идали после своего
чудесного избавления от фараона. Н аконец они приш ли к местечку М ерра,
где наш ли достаточно воды, но она оказалась слиш ком соленой и горькой.
Д ля измученных ж аж дой лю дей это был непредвиденный удар, и в лагере
снова вспыхнуло недовольство. Евреи ещ е были слабы духом и, несмотря
на великие чудеса, соверш енные Богом, они все-таки были маловерными.
В от почему Господь не повел их сразу в обетованную  землю , а направил
вглубь Синайской пустыни, где мож но было испытать их веру и надеж ду
на Бога. М оисею  трудно было слуш ать укоры своего народа, и он с горячей
молитвой обратился к Богу за помощ ью . И  помощ ь вскоре приш ла. М оисей
по повелению  Бож ию  бросил в источник дерево, и вода сделалась
пригодной для питья. П одкрепив свои силы, странники двинулись в Елим ,
прекрасный оазис, славивш ийся своими семью десятью  финиковыми
пальмами и двенадцатью  источникам и кристально чистой воды. О днако,
надо бы ло идти дальш е.



П усты ня С ин 

Ровно через ш есть недель после исхода из Египта колонна раскинула
стан в пустыне Син, меж ду Елим ом  и Синаем. Солнце палило неимоверно,
и в доверш ение всех бед у евреев истощ ились запасы хлеба. Ещ е недавно
они страдали от ж аж ды, теперь им угрож ал голод. П еред новой
опасностью  они забыли даж е так недавно соверш енное перед ними чудо.
П ротив М оисея и А арона опять поднялись ож есточенные крики.
В озбуж денная толпа обступила ш атры обоих вож дей, укоряя М оисея и
горько ж алуясь на свою  судьбу: «О , если бы мы умерли от руки Господней
в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб
досыта! ибо вывели вы нас в эту пусты ню , чтобы все собрание это уморить
голодом» (И сх. 16:3).

Услыш ав эти слова, М оисей с горечью  осознал, как укоренился в
израильтянах рабский дух, если хлеб в достатке и котлы с мясом им
дорож е свободы. О днако он успокоил евреев, сказав, что Господь не
оставит их и накормит досыта раньш е, чем они того ож идаю т. В тот день
вечером прилетели бесчисленные стаи перепелов и в одно мгновение
покры ли землю  возле стана; ослабев от дальнего перелета, они
беспом ощ но трепыхали крыльями, так что их мож но было брать рукам и. А
на рассвете, едва только сигнал серебряных труб разбудил стан,
израильтяне с изумлением увидели, что все пространство вокруг них было
покры то белыми, как снег, маленькими ш ариками. Все, как один, выш ли из
ш атров, чтобы поближ е разглядеть странное явление. М оисей объяснил,
что это манна, которую  Господь послал своему народу, она заменит им
хлеб. О тведав манны, израильтяне убедились, что по вкусу она напоминает
хлеб с медом, и бросились ее собирать. О казалось, что за день мож но
собрать столько, сколько необходимо для утоления голода. О тныне в
течение сорока лет скитаний в пустыне манна составляла им хлеб
насущ ный. Эта невидимая до этого евреями «манна», как иней
покры вавш ая землю  по утрам, была по-видимому, застывш им соком
кустарника тамариска, выпадаю щ им в виде крупиц. О н отделялся от
стебля в местах, прокуш енных насекомыми. Бедуины до сих пор
употребляю т его в их пищ у, называя его манной. Вне зависимости от того,
были ли это природные явления или нет, здесь утверж дается
непосредственное попечение Бога о С воем народе. М анна, прославляем ая
в псалм ах, становится сим волом  небесного хлеба, который питает



верую щ их, а в христианском предании (ср. И н. 6:26‒58Кор. 10:3) ‒
прообразом  Евхаристии, духовной пищ и Ц еркви как истинного И зраиля на
путях ее исхода в небесную  отчизну.



Реф идим  

И з пустыни Син, от побереж ья К расного моря М оисей повел народ в
глубь С инайского полуострова к горе Синай. П оследней остановкой перед
С инаем  было местечко Рефидим . Здесь не оказалось ни одного источника,
и лю ди опять начали страдать из-за отсутствия воды. В лагере начались
беспорядки, со всех сторон раздавались протесты и угрозы М оисею .

«Зачем ты вывел нас из Египта, уморить ж аж дою  нас и детей наш их и
стада наш и?» ‒ кричали они (И сх. 17:3). Тогда по повелению  Бож ию
М оисей взял некоторых из старейш ин, подош ел к горе Хорив и на глазах
ж аж дущ их лю дей ударил посохом  по крутой скале. В то ж е мгновение из
образовавш ейся расщ елины забил родник свеж ей горной воды. П рославляя
Бога и благословляя М оисея, лю ди утоляли свою  ж аж ду и поили скот. Едва
они успели утолить ж аж ду, как с уж асом услыш али грозные боевые крики.
В первы е израильтянам предстояло помериться оруж ием с воинственными
племенами пустыни. Это были амаликитяне, реш ивш ие преградить дорогу
израильтянам и пож ивиться добычей. М оисей поручил командование
своим и войсками храброму и талантливому воину И исусу Н авину,
который быстро повел свои отряды против врага. Битва продолж алась с
утра до вечера с переменным успехом. М оисей в сопровож дении А арона и
О ра взош ел на гору и усердно м олил Господа о победе израильского
войска. Когда М оисей подымал руки и горячо молился, брали верх
израильтяне, а когда он от усталости опускал руки, победа переходила к
амаликитянам. Тогда А арон и О р стали помогать М оисею , поддерж ивая
его руки, и к захож дению  солнца И исус Н авин вынудил амаликитян
отступить. Н а том месте, где проходила битва, М оисей воздвиг
благодарственный ж ертвенник. Господь обещ ал М оисею , что амаликитяне
будут ж естоко наказаны за их коварное нападение на израильтян.

Вскоре весть о чудесном  выходе евреев из Египта дош ла до И оф ора,
тестя М оисея. Взяв Сепфору и двух ее сыновей, И офор приш ел в
израильский стан. М оисей с радостью  принял тестя, ж ену и сыновей. Н а
следую щ ий день М оисей сел на возвыш енное место и начал разбирать
судебные дела своего народа.

О н сидел с утра до вечера, допраш ивал, вникая во все подробности, и
выносил приговор даж е по самым незначительным делам. С удивлением
приглядывался И офор к тому, как тяж ело трудится М оисей и как тратит
время на реш ение мелочных споров. Человек, искуш енный в искусстве



управления, И оф ор откровенно высказал зятю  свои соображ ения: «Д ля
чего ты сидиш ь один, а весь народ стоит перед тобою  с утра до вечера?..
Ты  измучиш ь и себя и народ сей, который с тобою , ибо слиш ком  тяж ело
для тебя это дело: ты один не мож еш ь исправлять его» (И сх. 18:14; 18).
М оисей спросил его, как ж е следует поступать, и тесть посоветовал ем у
разделить израильтян на группы , числом в тысячу, сто, пятьдесят и десять
человек, и над каж дой из этих групп поставить начальников, которы е
одновременно были бы судьям и, разреш али м елкие тяж бы и сообщ али
М оисею  только о наиболее важ ных делах. С овет м удрого И оф ора бы л
проведен в ж изнь, ‒ так израильские м ассы  обрели первые ростки своего
будущ его общ ественного строя.



Глава V II. У  Горы  С инай-Х орив 
Н а третий месяц после исхода из Египта израильтяне располож ились

станом в пустыне напротив Горы  С инай. П ред станом в грозном величии
возвыш алась свящ енная гора, гранитные скалы которой отвесными
утесами возносились к небу. Близлеж ащ ая местность была благоприятна
для заселения ее многочисленным народом на длительный срок. Там было
вдоволь воды, росли финиковые пальмы и деревья, годные на топливо и
строительный материал. Стан заж ил ш умной ж изнью . Н овая систем а
управления обеспечивала порядок.



Заклю чение Завета 

Располож ив станом свой народ, М оисей взош ел на гору, чтобы
вознести благодарственную  м олитву Богу А враама, И саака и И акова,
Которы й избрал его с этой горы  для спасения израильского народа. О н уж е
частично исполнил миссию , возлож енную  на него И еговой, и вот теперь
на верш ине свящ енной горы он с пламенной молитвой обратился в Богу.
В о время молитвы Господь явился М оисею  и сказал, что он ж елает
заклю чить сою з с израильским народом: «Так скаж и дому И аковлеву: вы
видели, что Я сделал египтянинам, и как Я носил вас [как бы] на орлины х
кры льях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слуш аться гласа М оего
и соблю дать завет М ой, то будете М оим уделом из всех народов, ибо М оя
вся земля, а вы будете у М еня царством  свящ енников и народом святым • »
(И сх. 19:3‒6). М оисей сош ел с горы и передал эти слова народу. Евреи с
радостью  восприняли Бож ественную  весть и ответили М оисею :

«В се, что сказал Господь, исполним [и будем послуш ны]» (И сх. 19:8).
Тогда Господь повелел народу приготовиться к великому и славному дню ,
когда этот завет будет заклю чен. Н арод долж ен был выстирать свои одеж ды
и в течение трех дней поститься, чтобы достойным образом предстать
перед Л ицом Бога. Н а третий день поста, который был пятидесятым днем
с м ом ента выхода евреев из Египта, М оисей «вывел народ из стана на
сретение Богу» и повелел им стать у поднож ия горы. О н запретил кому бы
то ни было подыматься на святую  гору и пастуш ьим посохом провел черту,
предупредив, что каж дый, кто ее переступит, будет предан смерти. Когда
народ с благоговейным трепетом собрался у поднож ия горы, вдруг над
горой загремел гром, засверкали м олнии, раздался сильный звук трубы , и
гора исчезла в густых клубах ды ма и огня. Н арод с великим трепетом и с
замиранием сердца смотрел на величественно-страш ное зрелищ е.



С инайское законодательство и его значение 

Н о как ни величественна была Синайская гора, ещ е возвыш енней
были слова Самого Бога, которые сквозь громовые раскаты, молнии и ды м
доносились до слуха народа. Слова эти были простые, общ едоступны е и
исполненные такого глубокого значения, что легли в основу как
человеческой нравственности, так и его законодательства. Это было
знам енитое десятословие, те десять заповедей Бож иих, в каж дой из
которых открывалась вековечная истина. В первой заповеди открывался
народу Сам И егова, как истинный единственный Бог, чудесное действие
Которого евреи уж е знали: это О н вы вел их из Египта. О н ‒ не изобретение
человеческого воображ ения, не простой символ природы, подобно идолам
язычников; не отвлечение человеческого ума, подобно богам Н ила, не
способным сочувствовать человеку, нет, О н единый, ж ивой Бог со всеми
свойствами личного Бытия. Н о будучи ж ивым, личным Богом, О н в то ж е
врем я невидим, и нет Ему никакого подобия ни на небе, ни на земле.

В противополож ность идолопоклонству египтян, к котором у
привы кли евреи, Господь запрещ ает изображ ать Его под каким бы то ни
было видом ‒ ни под видом небесных тел, как это было сильно
распространено в М есопотамии, ни под видом ж ивотных, как в Египте, ни
под видом рыб, как было в П алестине и А ссирии (вторая заповедь). И м я
И еговы  так свято, что нельзя произносить его напрасно, т.е. не только при
каком -нибудь клятвопреступлении или лж и, но и во всяком пустом
суетном деле или разговоре (третья заповедь). Ч етвертой заповедью
требовалось, чтобы евреи седьмой день недели (суббота) посвящ али Богу,
не наруш ая свящ енного покоя этого дня никакими работами. О бы чай
праздновать седьмой день недели (субботу) был и до Синайского
законодательства, но с этого времени он получает законодательную  силу. В
пятой заповеди определяю тся обязанности человека к своим ближ ним и,
преж де всего, требуется почтение к родителям. П очтение к родителям
издавна считалось нравственною  обязанностью  детей, но это естественное
чувство не имело ещ е высш ей законодательной санкции, и потому у
больш инства народов преобладало вопию щ ее варварство. У  некоторы х
народов древности был обычай предавать смерти своих престарелых
родителей или оставлять их без пом ощ и. У  древних народов мать вообщ е
заним ала низш ее полож ение и после смерти своего муж а оставалась в
подчиненном полож ении у своего старш его сына. Н о теперь было



заповедано, что сын, хотя и становился главой семейства, долж ен бы л
такж е почитать свою  мать, как почитал отец. Ш естая заповедь установила
неприкосновенность ж изни человека, ибо человек создан по образу
Бож ию .

Д ревний мир утопал в похотях, вся ж изнь лю дей отравлялась ядом
ж ивотного сладострастия, и сам и боги их изображ ались далеко не
образцам и целомудрия. Теперь голос с Синая заповедал: «не
прелю бодействуй» (седьм ая заповедь). С этого врем ени собственность
провозглаш алась свящ енною , и воровство заклеймено как преступление
(восьм ая заповедь). Д евятая заповедь запрещ ала вредить своем у
ближ нем у лож ным  свидетельством  на суде и вообщ е лгать на своего
ближ него когда бы то ни было. Н о Синайский закон не только осуж дал
злые внеш ние дела, он проникал глубж е и осудил даж е злые пом ыслы ,
заповедав человеку не ж елать ничего такого, что противно основны м
законам нравственности (десятая заповедь). Ч то значила в сравнении с
этим Синайским  законодательством вся многовековая история индийцев,
египтян и других народов, со всею  их мудростью  и исполинскими
созданиям и храм ов и пирамид? С инайское законодательство в своих
основны х началах давалось на все будущ ие врем ена. О но залож ило основу
истинной нравственности и человеческого достоинства в м ире. Это бы л
день рож дения народа, отличивш егося от всех народов, до этого
сущ ествовавш их в истории. П ростые, но глубокие и вечные истины о
духовном  и личном  Боге, о почитании родителей, о целомудрии, о
святости человеческой ж изни и его собственности, о чистоте, совести ‒
все эти истины утверж дены бы ли на С инае в наследие всем последую щ им
векам . В  древности, конечно, были проблески вы сш его нравственного
учения, но они были обы кновенно достоянием  только нем ногих
гениальных умов и никогда не достигали народных м асс, так как
проповедовались только в отвлеченны х м алодоступны х полож ениях и не
им ели бож ественной санкции. Д есятословие ж е бы ло провозглаш ено
С амим  Богом и с таким неотразимым  величием , и с такой изумительной
простотой, что возвещ енные в нем истины сразу ж е стали достоянием
всего народа, задача которого была распространить этот закон на все
человечество. Синайское законодательство не только устанавливает
истинные воззрения на Бож ество и отнош ение к нем у человечества, но и
взаим ны е отнош ения меж ду лю дьми ставит на соверш енно новы е
социальные основы. В  честь этого великого события израильский народ
установил праздник П ятидесятницы, так как это событие произош ло в
пятидесятый день после выхода евреев из Египта.



Завет утверж дается ж ертвенной кровью  

Н арод не мог до конца вынести особого присутствия Бож ия и просил
М оисея быть посредником меж ду ними и Богом. М оисей распустил все
собрание по ш атрам, а сам ещ е раз поднялся на верш ину святой горы, где
Господь помимо десяти заповедей дал ему ещ е заповеди, касаю щ иеся как
граж данской, так и религиозной ж изни. Сойдя с горы, М оисей ночью
записал все заповеди в Книгу Завета. У тром по повелению  Бож ию  он у
горы  С инай построил ж ертвенник из двенадцати камней и созвал весь
народ для ж ертвопринош ения. Во время ж ертвопринош ения М оисей
прочитал перед народом Книгу Завета. Весь народ в один голос обещ ал
ревностно исполнять волю  Бож ию . Тогда М оисей налил в чаш у
ж ертвенной крови и окропил ею  ж ертвенник, Книгу Завета и всех лю дей.
Таким  образом, договор или завет меж ду Богом и израильским народом
был скреплен ж ертвенной кровью . Этот Ветхозаветный Сою з-Завет стал
прообразом Н овозаветного Сою за-Завета меж ду Богом и всем
человечеством, который скрепил Своей П речистой Кровью  Сам Господь
И исус Х ристос.



Н аруш ение Завета 

Х отя израильский народ и дал клятвенное обещ ание, скрепленное
ж ертвенной кровью , строго соблю дать все заповеди, данные ему Богом на
Синае, но вскоре евреи наруш или свои обеты и вновь обратились к
идолопоклонству. Это произош ло следую щ им образом. П осле
ж ертвопринош ения, поручив А арону управление народом, М оисей с
И исусом  Н авином по повелению  Бож ию  поднялись на святую  гору, где
пробы ли сорок дней и ночей. В течение этого времени Господь являлся
М оисею  и дал ему подробны й план построения походного храм а ‒
«Скинии Свидения». Н а сороковой день Господь вручил М оисею  две
каменны е скриж али (доски), на которых Бож ественным перстом были
написаны десять заповедей Завета. М еж ду тем в лагере началось волнение.
В идя, что их вож дь долго не сходит с горы, израильтяне подумали, что
М оисей погиб, и начали беспокоиться о том, кто ж е теперь их поведет
через пустыню  в обетованную  землю . П еред ш атром А арона собралась
больш ая толпа. Встревож енные тем , что М оисей покинул их, лю ди громко
требовали: «Встань и сделай нам бога, который бы ш ел перед нами: ибо с
этим  человеком, с М оисеем, которы й вывел нас из земли Египетской, не
знаем , что сделалось» (И сх. 32:1). За время долгого пребывания
израильского народа в языческой стране в их сердцах глубоко укоренилось
идолопоклонство. И  вот теперь, у горы Синай, оно проявило себя во всей
силе. В  народе ещ е ж ила потребность изображ ать бож ество в виде какого-
нибудь идола, и лю ди стали требовать, чтобы А арон «сделал для них бога»
наподобие тех, какие им известны были в Египте. Возмож но, народ не
имел в виду идолопоклонства в собственном смысле слова и хотел
поклоняться И егове под какой-нибудь более доступной их сознанию  и
знакомой им формой.

Если бы А арон обладал такой ж е силой воли, как его младш ий брат,
то, конечно, он легко мог бы убедить народ не делать этого преступного
ш ага. Н о А арон проявил малодуш ие и подчинился воле идолопоклонников.
О н потребовал, чтобы израильтяне принесли все свои золотые серьги. П о
его призыву ж енщ ины самоотверж енно отдавали свои украш ения и
собрали так много золота, что из него мож но было отлить фигуру золотого
тельца. А арон сделал из этих драгоценностей литого тельца,
напом инаю щ его евреям египетского бога А писа, и сказал: «Завтра
праздник Господу» (И сх. 32:5). Н а следую щ ий день статую  поставили



посредине стана, и лю ди, обрадованные возвращ ением бож ества, котором у
они поклонялись в Египте, восклицали: «Вот бог твой, И зраиль, который
вы вел тебя из зем ли Египетской!» (И сх. 32:4). Затем началось
ж ертвопринош ение в честь идола, после чего все сели за праздничный
пир. В есь день раздавались звуки труб и бубнов; муж чины, ж енщ ины и
дети исступленно пели и плясали вокруг тельца. Только левиты держ ались
в стороне и с уж асом взирали на лю дей, которы е так легком ы сленно
отреклись от И еговы  и вернулись к идолопоклонству. А  в это время на
верш ине С иная Господь, вручая М оисею  скриж али Завета, сказал ему:
«П оспеш и сойт и [от сю да], ибо разврат ился народ т вой, кот оры й т ы
вы вел из земли Египет ской• » (И сх. 32:7). Д алее Господь сообщ ил
М оисею , что О н уничтож ит этот ж естоковыйный народ и от М оисея
произойдет новый народ. Н о М оисей ум олил Господа пом иловать евреев и,
взяв скриж али, с И исусом Н авином  поспеш ил в лагерь. Спускаясь с
верш ины  Синайской горы, М оисей ещ е издали услы ш ал адский ш ум . Когда
ж е М оисей приблизился к стану и увидел отвратительное зрелищ е, он
«восплам енился гневом и бросил из рук своих скриж али и разбил их под
горою » (И сх. 32:19). Золотого тельца он стер в прах и рассы пал по воде, а
воду приказал пить израильтянам. Строго осудив смущ енного А арона,
М оисей призвал к себе левитов и дал им  приказ: «Так говорит Господь Бог
И зраилев: возлож ите каж дый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от
ворот до ворот и обратно, и убивайте каж дый брата своего, каж ды й друга
своего, каж ды й ближ него своего» (И сх. 32:27). Л евиты  исполнили
повеление М оисея, и в тот день бы ло убито около трех ты сяч человек. Так
бы ли наказаны евреи за грех идолопоклонства.



В осстановление Завета 

Когда порядок в стане был восстановлен, М оисей, призвав народ к
покаянию , вновь поднялся на верш ину Синая, чтобы вознести горячую
молитву к Господу о помиловании еврейского народа. Господь милостиво
принял молитву праведника, повелел ему приготовить две каменны е
скриж али, подобные тем, которые он разбил, и опять взойти на гору.
П риготовив две каменные плиты, М оисей поднялся на святую  гору и
пробы л там сорок дней и ночей в посте и молитве. В этот раз Господь
особы м  способом показал М оисею  Свою  Бож ественную  славу и написал
на скриж алях десять заповедей. Это было свидетельством того, что
Господь вновь восстанавливает сою з с еврейским народом и дает обещ ание
вести его в обетованную  землю . М оисей с радостной вестью  вернулся к
народу, но лю ди не могли смотреть на его лицо, так от него исходили лучи
яркого неземного солнца (света). П оэтому, когда М оисей говорил с
народом, он закрывал свое лицо покрывалом.



П остроение походного храм а и его устройство 

Когда восстановлен был Завет с Богом, М оисей объявил израильском у
народу повеление Бож ие о построении Скинии (палатки), или походного
храм а, и призвал верую щ их помочь ему в сборе необходимого материала
для строительства. Сбор ценностей (золота, серебра, меди и др). прош ел
весьм а успеш но, и М оисей сразу ж е приступил к построению  скинии,
доверив все связанные с ней работы двум прославленным мастерам ‒
В еселиилу и А голиаву. Вскоре строительство Скинии было закончено. О на
состояла из трех частей: Святая Святых, Святилищ а и двора. Сама Скиния,
или свящ енный ш атер, стояла посреди четырехугольного двора,
окруж енного бронзовыми колоннами, которые соединялись
перекладинами. С поперечных брусьев свисали льняные покрывала, так
что площ адка со всех сторон была закрыта высокими занавесами. Стены
С кинии были построены из ш естов и брусьев дерева ситтим (акация), а
кры ш а ее была покрыта сначала двумя ш ерстяными покрывалам и с
изображ ением херувимов, а затем двумя покрывалами из бараньих кож .
С вящ енный храм-ш атер делился на две половины: Святая Святых и
С вятилищ е, отделявш иеся друг от друга расш итой золотом ш ерстяной
завесой. Святая Святых являлась самой главной частью  храма. В ней
находился Ковчег Завета, который представлял пустой ящ ик из дерева
ситтим, облож енный внутри и снаруж и коваными золотыми листами.
К рыш ка Ковчега, называвш аяся чистилищ ем, сделана была из чистого
золота. Н а обоих ее концах были два изображ ения херувимов. Ковчег
считался самой больш ой и главной святыней храма. М оисей, по
повелению  Бож ию , полож ил в Ковчег скриж али, а перед Ковчегом
поставил сосуд с манной.

В  Святилищ е находились три свящ енных предмета. В центре
Святилищ а, напротив Ковчега, стоял кадильный ж ертвенник, сделанны й из
драгоценного дерева и облож енный золотом. Н а нем свящ енники
приносили в ж ертву ладан или фимиам. Справа от кадильного
ж ертвенника стоял деревянны й, облож енный золотом стол с двенадцатью
хлебами предлож ения, которые менялись каж дую  субботу. Н алево стоял
золотой светильник, наподобие дерева, с семью  лампадами, в которы х
горел елей. Н а дворе, перед входом в скинию , стоял ж ертвенник
всесож ж ения, окованный медью , и больш ая медная умывальница для
омовения рук и ног свящ енников перед богослуж ением. Вход в Скинию



бы л с восточной стороны , так что Святая Святых в противовес языческим
алтарям обращ ена была к западу. Скиния без двора бы ла небольш их
размеров. В длину она составляла 30 локтей (свящ енный локоть равнялся
52 см ), в ш ирину и вы соту ‒ 10 локтей. Когда Скиния была закончена,
М оисей ее освятил, помазав все ее свящ енные предметы елеем .



П реобразовательное значение С кинии 

В етхозаветная Скиния прообразовала Ц ерковь Х ристову. Вход в
Скинию  был с востока ‒ это означало, что Ветхозаветная Ц ерковь ож идала
явления солнца правды ‒ Х риста. Ее двор, открытый для всего народа,
означал призвание в Ц ерковь Х ристову всех лю дей. П ри входе в Скинию
стоял ж ертвенник и умывальница. Ж ертвенник прообразовал крест, на
котором И исус Х ристос принес Себя в Ж ертву Богу за весь человеческий
род и этим самым открыл лю дям вход в Ц арство Бож ие. Умывальница
прообразовала купель крещ ения, посредством которого человек мож ет
вступить в Ц ерковь Х ристову. Святилищ е, в которое позволялось входить
только одним свящ енникам, прообразовало истинно верую щ их.
С ветильник, трапеза с хлебами и кадильный ж ертвенник прообразовали
И исуса Х риста, Который просвещ ает и питает верую щ их и возносит их
м олитвы к Богу О тцу. Святая Святых, в которую  входил только
первосвящ енник с кровью , означала духовное небо, куда И исус Х ристос
вош ел со Своей Кровью  за весь человеческий род. Ковчег Завета бы л
образом престола Бож ия, окруж енного херувимами.



В етхозаветное свящ енство 

Д ля соверш ения богослуж ений при Скинии необходимо было избрать
особы й класс глубоко верую щ их лю дей, которые не только соверш али бы
богослуж ения и были достойны ми посредниками меж ду лю дьми и Богом ,
но и стояли бы на страж е интересов истинной религии. И з всех
израильских колен на такое ответственное и святое служ ение Богом было
избрано колено Л евино, так как оно не наруш ило Завет, данный Богом, и
ревностно защ ищ ало истинную  религию . Ветхозаветное свящ енство было
разделено на три чина ‒ первосвящ еннический, свящ еннический и
левитский. П о повелению  Бож ию  в П ервосвящ еннический чин М оисей
возвел своего брата А арона, а его сы новей поставил свящ енниками. С
этого времени первосвящ енники и свящ енники долж ны были избираться
из племени А арона. Третий чин имели все представители колена Л евина,
которых называли левитам и. Возведение в тот или другой чин
сопровож далось особыми обрядами и ж ертвопринош ениями, которы е
свидетельствовали о важ ности и ответственности данного
свящ еннического чина. С этой ж е целью  свящ еннослуж ителям даны были
свящ енные одеж ды, в которые они долж ны были облачаться во врем я
соверш ения богослуж ения.

П ервосвящ енник был ходатаем перед Богом за народ, и поэтому он во
врем я богослуж ения носил на груди наперсник (четырехугольник из
материи с двенадцатью  разноцветными камнями, по числу колен
И зраилевых, на каж дом из которых было вырезано по одному имени).
Только первосвящ енник, и то, однаж ды в год, имел право входить во Святая
С вяты х для окропления ж ертвенной кровью  крыш ки Ковчега. В этот день
он приносил ж ертву за грехи всего И зраиля. П ервосвящ енник был главны м
хранителем закона и наблю дал за его исполнением. Свящ енники обязаны
были поддерж ивать неугасим ый огонь в Скинии, приносить ж ертвы ,
возж игать курения, возносить к Богу молитвы народа и наставлять в законе
Бож ием  народ. О ни имели право еж едневно входить в Святилищ е, где
заж игали лампады, воскуряли фимиам  и переменяли хлебы предлож ения.
В се остальные левиты помогали свящ енникам при богослуж ении,
устанавливали Скинию , несли ее во время переходов.



Глава V III. П уть от С иная к Х анаану 



Ч ис. 10‒14. В тор. 1:19‒46 

Ц елый год стояли лагерем  израильтяне у горы Синай. За это время в
стане произош ли громадные перемены. Благодаря стараниям М оисея
бесф орменная масса еврейского племени превратилась в общ ество,
руководимое иерархией чиновников. Высш ая законодательная власть
принадлеж ала Богу, поэтому в это время в еврейском народе формой
правления была теократия, т.е. богоправление. Н ормы совместной ж изни
стали определяться правовыми предписаниями. Н о самое главное ‒ с этого
врем ени израильский народ вступил в сою з с Единым, И стинным Богом  и
стал богоизбранным народом, мессианская роль которого заклю чалась в
ревностном хранении и распространении истинной религии среди
языческого мира. Конечно, трудно бы ло М оисею  сразу поднять этот
ж естоковыйный народ «с необрезанными сердцами» на высокую  ступень
религиозной ж изни, нуж но было ещ е много времени, чтобы отучить
еврейский народ от идолопоклонства, научить его истинам веры и повести
его по пути нравственного соверш енствования.



Гробы  прихоти 

Н аступил второй год после выхода евреев из Египта. В двадцатый день
второго месяца облако присутствия Господня поднялось над Скинией. Это
был знак, по которому евреи долж ны были собираться в путь. Заиграли
серебряные трубы. И зраильтяне свернули ш атры и двинулись на северо-
восток, к границам обетованной земли. Д линная колонна странников ш ла
в заранее установленном порядке. Ш ествие открывали левиты ‒ они несли
на ш естах Ковчег Завета, разобранную  Скинию  и свящ енные сосуды. Когда
свящ енники поднимали Ковчег Завета, М оисей говорил: «Восст ань,
Господи, и рассы плю т ся враги Твои, и побегут  от  Л ица Твоего
ненавидящ ие Тебя!» (Чис. 10:35). Когда ж е народ делал остановку и левиты
опускали Ковчег, тогда М оисей говорил: «Возврат ись, Господи, к т ы сячам
и т ьм ам  И зраилевы м!» (Чис. 10:36). За левитами ш ли племена, каж дое
под своим знаменем, а в конце гнали огромные стада овец и вью чны х
ослов. Колонну охраняли специальные вооруж енные отряды и высланны е
вперед разведчики. Хотя от Синая до Х анаана по прямому пути было не
очень больш ое расстояние, но, в виду отсутствия хорош их дорог, евреи
медленно и с больш им трудом пробирались по горным ущ ельям и долинам
С инайского полуострова. Три дня ш ли они по пустыне под палящ ими
лучам и солнца и снова возроптали. П оскольку запрещ алось закалы вать
овец, лю ди питались одной манной, на которую  многие, особенно
прихотливые лю ди, смотрели с отвращ ением. Вдобавок ко всему в стане
однаж ды  вспыхнул пож ар и уничтож ил много ценного имущ ества.
О бескураж енные трудностями, голодом и понесенными потерями,
израильтяне горестно сидели перед своими ш атрами и сетовали на М оисея
за то, что он уговорил их покинуть Египет. С неж ностью  и глубокими
возды ханиями вспоминали они добрые старые времена, забыв о рабстве и
преследованиях: «М ы помним рыбу, которую  в Египте мы ели даром ,
огурцы и дыни, и лук, и репчаты й лук и чеснок; а ныне душ а наш а
изнывает; ничего нет, только манна в глазах наш их» (Чис. 11:5‒6). М оисея
глубоко оскорбило малодуш ное поведение его народа, и он с дерзновенной
молитвой обратился к Господу: «Д ля чего Ты мучиш ь раба Твоего? и
почем у я не наш ел милости пред очами Твоими, что Ты возлож ил на меня
брем я всего народа сего?.. Я один не могу нести всего народа сего, потом у
что он тяж ел для меня...» (Чис. 11:11, 14). Господь услыш ал слезны е
возды хания Своего верного раба и повелел ему избрать из среды



израильтян семьдесят старейш ин, которые долж ны бы ли пом огать ем у
управлять народом. Сем ьдесят старейш ин с этого времени составляли
постоянный совет при М оисее. Совет старейш ин спустя много веков бы л
переим енован в Синедрион ‒ высш ий орган управления в И зраиле.

Затем Господь повелел М оисею  передать нетерпеливому народу, что
они будут есть м ясо, не один день, а целый м есяц, пока оно не сделается
для них отвратительным. П о повелению  Бож ию  поднялся сильны й ветер,
которы й к израильскому стану пригнал больш ие стаи перепелов.
И зраильтяне кинулись ловить птиц и стали ж адно их поедать. П ерепелов
бы ло такое множ ество, что м ож но бы ло суш ить м ясо даж е про запас.
О днако нетерпеливых маловеров ож идала суровая кара. В лагере
распространилась болезнь, и лю ди ум ирали сотням и. Вскоре вся земля
вокруг покры лась могилами, и, покидая это место страдания и траура,
израильтяне назвали его Гробы прихоти (поскольку там  хоронили тех, кто
пал ж ертвой маловерия и ж адности).



А сироф  

Н а следую щ ей стоянке, в А сирофе, случилось нечто ещ е более
печальное: взбунтовались ближ айш ие родственники М оисея. М ариам и
А арон упрекали своего брата в том, что он ж енился на «ефиоплянке», т.е.
на ж енщ ине иного происхож дения, и к тому ж е рабыне. Н еизвестно, при
каких обстоятельствах это произош ло: то ли первая ж ена М оисея, дочь
свящ енника И офора, умерла, то ли «ефиоплянка» была налож ницей. Н о не
это бы ло важ но ‒ родственники М оисея возмущ ались тем, что он
пренебрег древней традицией евреев. В основе семейных раздоров
кры лись, однако, более глубокие противоречия. П ророчица М ариам и
первосвящ енник А арон стали «возм ущ ать израильский народ против
М оисея и униж ать его достоинство, как посланника Бож ия. О ни ходили по
лагерю  и ж аловались: «О дному ли М оисею  говорил Господь? не говорил
ли О н и нам?» (Чис. 12:2). Это было явное восстание против Богом
установленной власти, и Господь за это наказал строптивых.
Раскаявш егося А арона Господь простил, а М ариам была наказана
проказой и удалена из лагеря. Спустя семь дней, по молитвам М оисея,
Господь исцелил М ариам от проказы, и она вернулась в стан. Случай в
А сироф е не был исклю чением. О н показал, что в израильском стане
назревало открытое восстание против М оисея, что и случилось в пустыне
Ф аран.



П усты ня Ф аран 

Н аконец, после тяж елых испытаний и невзгод, омрачивш их дух
великого вож дя, израильтяне дош ли до ю ж ной границы Х анаана и
остановились в пустыне Ф аран, недалеко от города Кадеш а. Со врем ени
А враам а в П алестине произош ли больш ие изменения. Кочевые племена
стали вести оседлый образ ж изни. П оявилось, много великих княж еств с
хорош о укрепленными городам и. П оэтому, чтобы перейти границу и
начать военные действия против ханаанских княж еств, М оисею  надо было
иметь точные сведения о военном могущ естве страны. С этой целью  он
посылает в Х анаан двенадцать соглядатаев (разведчиков), отобрав по
одном у из каж дого колена. «П ойдите в эту ю ж ную  страну, ‒ поучал их
М оисей, ‒ и взойдите на гору, и осмотрите землю , какова она, и народ
ж ивущ ий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен?»
(Ч ис. 13:19). Разведчики, не встречая никаких препятствий, с успехом
выполнили порученное им задание. С пустя сорок дней они вернулись в
лагерь и в доказательство плодородия обетованной земли принесли на
ш естах тяж елые грозди винограда, гранаты и сочные смоквы. Эти дары
природы вызвали неописуем ый восторг у израильтян. Н о этот восторг
сразу исчез, едва разведчики поделились с ними своими наблю дениями.
П о их словам, Х анаан действительно изобиловал природными
богатствами, но о его завоевании не могло быть и речи, так как границы
страны защ ищ али мощ ные крепости, гарнизоны которых состояли из
исполинов. И зраильтяне, так легко кидавш иеся из одной крайности в
другую , снова впали в отчаяние. «О , если бы мы умерли в земле
Египетской, или умерли бы в пусты не сей! ‒ оплакивали они свою  судьбу,
‒ и для чего Господь ведет нас в землю  сию  ‒ чтобы мы пали от меча?
ж ены наш и и дети наш и достанутся в добычу врагам; не лучш е ли нам
возвратиться в Египет?» (Чис. 14:2‒3). П роклятия и ж алобы становились
все громче и в конце концов заверш ились бурными беспорядками.
П одстрекатели и смутьяны требовали смещ ения М оисея и выбора нового
вож дя. «П оставим себе начальника, ‒ кричали они, ‒ и возвратимся в
Египет» (Чис. 14:4). И исус Н авин и Х алев, участвовавш ие в разведке,
искусно старались успокоить взбунтовавш ийся народ и, разорвав на себе
одеж ды , убеж дали маловеров, что с Бож ьей помощ ью  мож но овладеть
Х анааном, для этого евреям надо иметь только крепкую  веру в Того, Кто
так чудесно вывел их из Египта. Такие слова ещ е больш е раздраж али



толпу м аловеров, и они с яростью  накинулись на И исуса Н авина и Х алева,
собираясь побить их камням и. Смельчаков спасло только то, что они
спрятались во дворе Скинии. Разъяренная толпа обступила С кинию  и
хотела побить кам ням и не только И исуса и Х алева, но и своего вож дя и
первосвящ енника. Н аверное, возбуж денная толпа не остановилась бы ни
перед чем, если бы слава Господа в виде облака не осенила Скинию .
О бращ аясь к М оисею , Господь сказал: «Д околе будет раздраж ать М еня
народ сей? и доколе будет он не верить М не при всех знамениях, которы е
делал Я среди его? пораж у его язвою  и истреблю  его и произведу от тебя
[и от дом а отца твоего] народ многочисленнее и сильнее его» (Чис. 14:11‒
12). С  пламенной м олитвой М оисей обратился к Богу о помиловании
И зраиля. И  опять м олитва вож дя спасла евреев от неминуемой гибели. Н о
хотя и в этот раз по молитвам М оисея израильтяне избавились от гнева
Бож ия, все ж е стало ясно, что это старое поколение, воспитанное в Египте,
недостойно наследовать обетованную  землю . Господь повелевает М оисею
сообщ ить народу о том , что ни один израильтянин старш е двадцати лет не
удостоится милости войти в обетованную  зем лю . В  течение сорока лет (по
числу сорока дней пребывания соглядатаев в обетованной зем ле)
израильтянам предстоит скитаться в пустыне, и в пустыне они закончат
свою  бренную  ж изнь. Только тем , ком у ещ е не исполнилось двадцать лет,
т.е. поколению , рож денному и воспитанном у уж е в суровых условиях
кочевой ж изни, суж дено вступить во владения зем ли обетованной.
Н аказание не распространялось, однако, на И исуса Н авина и Х алева. В
награду за непоколебим ую  веру в пром ысл Бож ий их ож идала высокая
честь ‒ вести молодое поколение в Х анаан. М ысль о сорокалетнем
странствовании в пустыне опечалила израильский народ. Н а следую щ ий
день зачинщ ики бунта, собрав больш ое войско, реш или сам овольно, без
благословения Бож ия, предпринять завоевание обетованной зем ли, но при
первом ж е столкновении с ам аликитянам и и хананеянами были разбиты .
Только после этого евреи смирились, и М оисей вновь обрел власть над
своим  народом.



Глава IX . С транствование по П усты не 
И з пустыни Ф аран М оисей повел израильтян на ю г Синайского

полуострова, и некоторое врем я народ ж ил у берегов залива А каба. Затем
они переселились в окрестности города Кадеш а, где были благоприятны е
условия для скотоводства. В поисках питьевой воды и хорош их пастбищ
для скота израильтяне в течение тридцати восьми лет переходили с одного
места на другое и, где находились такие благоприятные условия, там
останавливались на долгое время. Вообщ е в библейской истории
(повествовании) дается совсем  немного сведений о странствовании евреев
по пустыне. Это была нелегкая ш кола труда и всевозмож ных испытаний,
из которых народ долж ен был выйти обновленным и возрож денны м .
П усты ня для евреев была ш колой не только физического, но и
нравственного воспитания. Во время странствования по пустыне в
еврейском стане действовали очень строгие законы, немилосердно
каравш ие всех тех, кто наруш ал религиозные или граж данские
установления. Так, например, был побит камнями один человек за то, что
он в субботний день собирал дрова. Такая строгость способствовала том у,
что израильтяне постепенно приучали себя быть ревностными
исполнителями Синайского законодательства. Н о несмотря на все эти
строгости, возмущ ения в стане не прекращ ались.



В озм ущ ение К орея, Д аф ана и А вирона 

П рош ло совсем немного времени после беспорядков в пустыне Ф аран,
как в еврейском стане опять поднялся ропот. Н а этот раз выступление было
направлено в основном против свящ енника А арона и его сыновей ‒
свящ енников. Бунт возглавили Корей из колена Л евиина, Д афан и А вирон
‒ из колена Рувимова. К ним присоединились двести пятьдесят имениты х
лю дей, начальников еврейского народа. Бунтовщ ики вознегодовали на то,
что свящ енство предоставлено только племени А арона, и требовали, чтобы
из всех колен выбирались свящ енники. О ни собрались перед ш атрами
М оисея и А арона и громко их укоряли: «П олно вам; все общ ество, все
святы, и среди их Господь! почему ж е вы ставите себя выш е народа
Господня?» (Чис. 16:3). М оисей выш ел к собравш имся и, ж елая их
успокоить, сказал Корею : «...Ты и все твое общ ество собрались против
Господа. Что А арон, что вы ропщ ете на него?.. Вот что сделайте: •
возьмите себе кадильницы и завтра полож ите в них огня и всыпьте в них
курения пред Господом (перед С кинией. ‒ А вт.); и кого изберет Господь,
тот и будет свят» (Чис. 16:11:6‒7).

Н а другой день к Скинии со своими кадильницами собрались все
бунтари, кроме Д афана и А вирона. Эти двое возмутителей даж е не наш ли
нуж ны м откликнуться на приглаш ение М оисея и через посланных гордо
заявили ему: «Н е пойдем! разве мало того, что ты вывел нас из земли, в
которой течет молоко и мед, чтобы  погубить нас в пустыне? и ты ещ е
хочеш ь властвовать над нами? привел ли ты нас в землю , где течет молоко
и м ед?.. глаза лю дей сих ты хочеш ь ослепить? не пойдем!» (Чис. 16:12‒14).

Такой ответ ясно свидетельствовал, что религиозный протест уж е
переш ел в политический. Горько и тяж ело было слуш ать вож дю  такие
несправедливые упреки. И  вот, когда восставш ие против законны х
носителей свящ енства подош ли с ды мящ ими кадильницами к храм у,
внезапно над Скинией явилась слава Господня. Господь хотел поразить
весь народ, стоящ ий у Скинии, но М оисей и А арон умолили Господа
пощ адить невиновных. Тогда Господь повелел М оисею , чтобы народ
отош ел от ш атров Корея, Д афана и А вирона. Л ю ди послуш ались М оисея и
отош ли от ш атров бунтовщ иков. В это время по слову М оисея земля
расступилась и поглотила Корея, Д афана и А вирона со всем их
имущ еством, а всех остальных заговорщ иков попалил огонь,
ниспосланный Господом. Суровое наказание, однако, не устраш ило и не



вразум ило лю дей, а напротив ‒ вызвало ещ е больш ее возмущ ение. Н а
другой день народ собрался у С кинии и стал обвинять М оисея и А арона в
гибели лучш их лю дей И зраиля. Н о вдруг над храмом явилась слава
Господня, и Господь стал пораж ать израильтян. Н а этот раз не пом огла и
пламенная молитва вож дя за свой народ. М оисей, видя, что Господь не
принимает его молитвы , повелел А арону взять кадильницу и кадить м еж ду
ум ираю щ им и и ж ивы ми. И  только благодаря этом у Господь прекратил
пораж ать лю дей. В этот день погибло около пятнадцати ты сяч человек. Так
печально закончилось восстание израильтян против своего вож дя и Богом
утверж денны х свящ енников. Ч тобы в еврейском народе окончательно
прекратился спор о том, ком у на сам ом  деле принадлеж ит свящ енство,
Господь повелел М оисею  взять у начальников колен ж езлы  и полож ить их
в С вятая С вяты х перед Ковчегом Завета. «И  кого Я  изберу, ‒ сказал Господь,
‒ т ого ж езл расцвет ет !» (Чис. 17:5). Всех ж езлов бы ло двенадцать. Н а
ж езле, принадлеж ащ ем колену Л евиину, было вырезано им я
первосвящ енника А арона. Н а следую щ ий день к храму собрался весь
народ. М оисей в торж ественной обстановке взял в С кинии все двенадцать
ж езлов и вы нес их к народу. И  вот ты сячи израильтян явились свидетелями
чуда. Ж езл, который принадлеж ал А арону, «расцвел, пустил почки, дал
цвет и принес миндали». Э то было явны м  подтверж дением того, что А арон
и его сыновья являю тся Богом  избранными носителями свящ енства. С
этого времени народ смирился перед волей Бож ией и больш е не осуж дал
род А арона за привилегии, данны е ему Богом. П о повелению  Бож ию
прозябш ий (проросш ий) ж езл А арона был полож ен перед Ковчегом Завета.



С ом нения М оисея и А арона 

П риближ ался сороковой год странствования евреев по пустыне.
Н едалеко от Кадеш а, в пусты не Син, умерла М ариам, сестра М оисея и
А арона. Здесь израильский народ ещ е раз испытал бедствия от недостатка
воды . Н етерпеливые израильтяне подняли на М оисея и А арона ропот.
Тогда братья обратились с молитвой к Богу, и Господь сказал М оисею :
«Возьми ж езл и собери общ ест во, т ы  и Аарон, брат  т вой, и скаж ит е в
глазах их скале, и она даст  из себя воду• » (Чис. 20:8). М оисей собрал
весь народ, взял ж езл и вместе с братом подош ел к скале, чтобы соверш ить
чудо; но увы, на этот раз М оисей и А арон проявили свое маловерие.
О бращ аясь к ж аж дущ ей многоты сячной толпе, М оисей сказал:
«П ослуш айте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?»
(Ч ис. 20:10). И  все ж е, преодолевая свое сомнение, М оисей два раза ударил
ж езлом  по скале ‒ и соверш илось чудо, из горы забил родник свеж ей
горной воды. Л ю ди и скот утолили свою  ж аж ду, но М оисей и А арон за свое
маловерие были наказаны Господом. О бращ аясь к ним, Господь сказал:
«За т о, чт о вы  не поверили М не, чт об явит ь свят ост ь М ою  пред очам и
сы нов И зраилевы х, не введет е вы  народа сего в землю , кот орую  Я даю
ему» (Ч ис. 20:12).

Ж ивя среди «ж естоковыйного», маловерного и неблагодарного
народа, не удивительно, что наконец и сам М оисей на некоторое врем я
поколебался в когда-то святой и несокруш имой надеж де на пом ощ ь
Бож ию . П оэтому случай в пустыне Син реш ил его судьбу. О н долж ен бы л
вместе с братом А ароном и со всем старш им поколением народа слож ить
свои кости в пустыне. Н овое поколение долж ен был вести и новый вож дь.



Глава Х . К  Зем ле О бетованной 



Ч исла гл. 20 

П рош ло сорок лет с того дня, как израильтяне покинули границы
Египта. Старое поколение, выш едш ее из Египта, постепенно вымирало. За
это врем я подросло новое поколение, воспитанное в пустыне и не знавш ее
удобств городской ж изни. С этим новы м, закаленным в пустыне народом ,
М оисей и направился к границам  Х анаана для завоевания обетованной
земли. Н а восток от Кадеш а находилось царство Едом, где ж или потом ки
И сава. Территорию  этого царства пересекала удобная для караванов
дорога, которую  называли Ц арской. М оисей отправил к царю  Едомском у
послов ‒ просить, чтобы тот пропустил их через свою  землю , причем
М оисей клялся, что будет строго держ аться Ц арской дороги и сполна
заплатит за воду и корм для скота. Н о царь, уверенный в своем
превосходстве, ответил послам отказом и немедленно выставил у границы
войска. Борьба с могучим царем была не в интересах И зраиля, поэтом у
М оисей реш ил обойти Едом с ю га, проследовать на север вдоль его
восточной границы и таким путем добраться до левого берега И ордана, за
которым простиралась земля обетованная. Едва израильтяне собрались в
поход, как заболел первосвящ енник А арон. М оисей по повелению  Бож ию
на глазах всего народа возвел умираю щ его первосвящ енника на гору О р.
Там  М оисей снял с А арона первосвящ еннические одеж ды и облачил в них
Елеазара, третьего сына А арона. Так впервые соверш ился обряд передачи
первосвящ еннического звания от отца к сыну. А арон умер на горе О р и
был там оплакан и погребен.



М едны й зм ей 

Ч ис. 21
П осле погребения своего первосвящ енника израильтяне двинулись на

ю г, к заливу А каба. О ни ш ли по длинному каменистому ущ елью , страдая
от недостатка воды и пищ и. У томленные лю ди стали опять роптать на Бога
и М оисея. За это их постигло очередное наказание: в лагере появилось
огром ное количество ядовитых змей; от их укусов умерли многие лю ди.
В идя наказание Бож ие израильтяне раскаялись и просили М оисея
пом олиться о них Господу. Господь повелел М оисею  отлить медного зм ея
и прикрепить его на знамя посреди лагеря. И  кто из уж аленных смотрел с
верою  на медного змея, тот оставался ж ивым. Этот медный змей в Ветхом
Завете был прообразом Х риста, Спасителя. Х ристос распял с Собою  на
кресте все наш и грехи, и мы теперь, взирая с верою  на Н его, исцеляемся от
своих грехов и спасаемся от вечной смерти (И н. 3:14‒15).



Д альнейш ий путь к обетованной зем ле 

О т берега залива А каба израильтяне свернули на север, обогнули
враж дебный Едом и с боями стали продвигаться к восточному берегу
И ордана. Вскоре евреи завладели всем Заиорданьем, вплоть до озера
Геннисарет. Теперь у них была удобная база для нападения на Х анаан, и
М оисей приказал сосредоточить войска в М оаве на восточной стороне
берега И ордана. Н а противополож ном берегу, верстах в двенадцати от
реки, возвыш ались грозные твердыни И ерихона, который как бы держ ал в
своих руках клю чи к земле обетованной.

М оавитский царь Валак с тревогой следил за успехами израильтян:
после победы над амореями и царем О гом они стали опасными соседями.
Боясь выступить против них открыто с оруж ием в руках, Валак реш ил
прибегнуть за помощ ью  к пророку В алааму. О  Валааме, который ж ил на
Евф рате, ходил слух, что кого он благословит, тот будет благословен; а
кого он проклянет, тот проклят. М оавитский царь через послов просил
пророка прийти к нему и предать проклятию  израильский народ. Валаам
приш ел к Валаку, но вместо того, чтобы  проклясть приш ельцев из Египта,
он с верш ины горы по внуш ению  Бож ию  благословил еврейский народ.
С вое благословение Валаам окончил пророческим предсказанием о том ,
что в израильском народе явится Спаситель мира: «Виж у Его, но ны не ещ е
нет ; зрю  Его, но не близко. Восходит  звезда от  И акова и восст ает  ж езл
от  И зраиля, и разит  князей М оава и сокруш ает  всех сы нов Сиф овы х»
(Ч ис. 24:17). П равда, после этого благословения Валаам посоветовал
В алаку разлож ить еврейский народ посредством моавитских распутных
ж енщ ин, но М оисей и первосвящ енник Елеазар разруш или коварный совет
В алаам а. И зраильтяне истребили м ногих моавитян; при этом избиении
был убит и Валаам.



П оследние дни М оисея 

М оисей знал, что по слову Господню  он не удостоится счастья
переступить границы обетованной земли и не достигнет цели своей
ж изни. Ему было сто двадцать лет, и хотя он сохранился и телом и духом ,
однако чувствовал, что смерть близка. П еред кончиной ему нуж но было
привести в порядок много дел. П реж де всего он провел перепись и узнал,
что народ израильский насчитывает ш естьсот одну тысячу семьсот
тридцать муж чин. П о повелению  Бож ию , своим преемником М оисей
назначил И исуса Н авина, верного соратника и храброго военачальника
(В тор. 31).

М оисей несколько раз собирал израильтян для того, чтобы напомнить
им о Синайском законодательстве. О н передал народу повеление Бож ие,
чтобы  они, когда войдут в зем лю  Х анаанскую , изгнали всех ее ж ителей,
истребили идолов, разорили их святилищ а, разделили землю  по ж ребию  на
уделы  по племенам и, поселивш ись там, не вступали ни в какие снош ения
с идолопоклонниками. Все свои увещ евания и Бож ественные законы он
записал в книгу «Второзаконие» и отдал ее свящ енникам на хранение.
С ы ны  Рувима и сыны Гада, а такж е половина колена М анассии
облю бовали себе землю  за И орданом и выразили ж елание поселиться там .
М оисей охотно согласился на это, однако потребовал, чтобы они сперва
приняли участие в завоевании Х анаана. О тдав последние распоряж ения,
М оисей слож ил вдохновенную  песнь во славу Единого Всемогущ его Бога
и велел израильтянам выучить ее наизусть, чтобы она воодуш евляла их и в
злую , и в добрую  годину. Затем, попрощ авш ись со своим народом и
благословив его, М оисей по повелению  Бож ию  один поднялся на верш ину
горы  Н ево. С этой горы Господь показал Своему избраннику обетованную
землю . Грустным взглядом окинул он обш ирные пространства этой зем ли,
куда ему не суж дено было войти. Как на ладони, видел он И ордан,
несущ ий свои воды среди вы соких берегов в сторону маслянистой глади
М ертвого моря. Сразу ж е за И орданом над пальмовым оазисом высились
крепостные стены И ерихона, первой мощ ной сторож евой линии у врат
Х анаана, а на самом краю  горизонта виднелась узкая полоска
Средиземного моря. «Вот  земля, ‒ сказал Господь М оисею , ‒ о кот орой Я
клялся Аврааму, И сааку и И акову, говоря: «семени т воему дам ее»; Я дал
т ебе увидет ь ее глазами т воим и, но в нее т ы  не войдеш ь« (Втор. 34:4).
Здесь ж е, на верш ине горы, М оисей скончался. Кончина его окутана



тайной, и по сей день никто не знает, где искать место его погребения. В
течение тридцати дней народ оплакивал своего великого вож дя и
законодателя. М оисей бы л для них не только освободителем , но и
духовны м воспитателем. Своей законодательной мудростью  он
неорганизованное израильское плем я возвел на ступень, близкую  к
государственном у устройству. Д ав народу Бож ественны е законы  и
религию , М оисей сделал его в духовном отнош ении светом для древнего
м ира. Н о сколько сил и какое терпение нуж но бы ло им еть М оисею , чтобы
бы вш их рабов и идолопоклонников сделать свободными лю дьми,
преданны м и Едином у И стинному Богу. М оисей вправе был сказать о себе,
что он «носил» израильтян, как корм илица носит на своих руках
м ладенца. Его лю бовь к своем у народу им ела ж ертвенный характер. Это
был духовны й исполин, с исполинским  умом  и больш ой добротой и
кротостью  сердца, великий законодатель и святой пророк. «И  не бы ло
более у И зраиля пророка т акого, как М оисей, кот орого Господь знал лицом
к лицу... и по великим  чудесам, кот оры е М оисей соверш ил пред глазами
всего И зраиля» (В тор. 34:10‒12). Н о М оисей бы л лиш ь представителем
религии закона ‒ подготовительной ступени к более соверш енной религии
благодати. П оэтом у свое дело и свой закон он не считал окончательным, а
прямо в своем пророческом вдохновении предсказы вал о другом, более
вы соком П ророке, Которы й придет после него с проповедью  о благодарной
новозаветной религии лю бви. «П ророки из среды твоей, из братьев твоих,
как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, ‒ говорил М оисей своем у
народу, ‒ Его слуш айте». В своей ж изни и деятельности М оисей как
пророк, законодатель и вож дь ветхозаветной Ц еркви был прообразом
П ророка, Законодателя и Главы Ц еркви новозаветной ‒ Господа наш его
И исуса Х риста.



Глава X I. Завоевание Зем ли О бетованной 



К нига И исуса Н авина 

Земля обетованная, на границе которой стояли теперь израильтяне,
представляла собой ту небольш ую  гористую  полосу, которая известна нам
под именем П алестины. П ростираясь вдоль восточного берега
Средиземного моря от отрогов Л иванских гор на севере до Синайского
полуострова на ю ге, она имеет всего 250 км в длину. Ш ирина ее у истоков
И ордана не превыш ает 70 км, на ю ге ж е она достигает 250 км. Н а севере
П алестина граничит с Л иваном, А нтиливаном и ю ж ными склонами
Ермона; на востоке ‒ с С ирийско-А равийской пустыней; на ю ге
неправильной линией отделяется от пустыни Синайского полуострова; на
западе ‒ со Средиземным морем. Вся территория П алестины разделена на
две части долиной реки И ордан. П олож ение П алестины меж ду Египтом и
М есопотамией, двумя величайш им и и культурными центрами Д ревнего
В остока, определяло собой ее политическую  судьбу уж е в древнейш ие
времена. Н айденные в Ю ж ном Египте глиняные таблички, содерж ащ ие
письма палестинских царьков к египетским фараонам и относящ иеся к
концу X V  века до н.э., рисую т ясную  картину древнейш ей истории
П алестины: страна была населена хананеями и раздроблена на множ ество
м елких владений, царьки которых, враж дуя друг с другом, находились все
в вассальной зависимости от Египта. Н есмотря на это, в П алестине
господствовало культурное влияние Вавилона ‒ переписка велась на
вавилонском языке, что, очевидно, указывает на предш ествую щ ую  эпоху
вавилонской гегемонии. П лотность населения этой земли была высокая.
С трана была наполнена городами и селениями, меж ду которыми
расстилались роскош ные нивы и пастбищ а. Сильно укрепленные города
строились, в основном, на верш инах гор, что делало их ещ е более
неприступными для врагов. Так что даж е при политической
раздробленности ханаанских племен, чтобы завоевать землю  обетованную
с ее многочисленными твердынями, требовались высокое военное
искусство и осадные маш ины. Н и того, ни другого у евреев не бы ло.
Х анаанским царям, имевш им испытанное в битвах войско и страш ны е
ж елезные колесницы, израильтяне противопоставили свою  сплоченность,
м уж ество, а главное ‒ надеж ду на помощ ь Бож ию .



Ч удесны й переход через реку И ордан 

Н ав. 1‒4
П осле смерти М оисея Господь явился И исусу Н авину и сказал:

«М оисей, раб М ой, умер; ит ак вст ань перейди через И ордан сей, т ы  и весь
народ сей, в землю , кот орую  Я даю  им, сы нам И зраилевы м » (Н ав. 1:2).
Господь повелевает И исусу Н авину быть при этом муж ественны м ,
храбрым и ревностным хранителем Закона М оисеева. Только в этом случае
Господь неотступно будет помогать ему, как О н помогал М оисею .

Укрепленный помощ ью  Бож ией, И исус Н авин приступил к
реш ительным действиям. О н приказал израильтянам стать лагерем у
самого берега И ордана, напротив И ерихона. М огучая И ерихонская
крепость надменно взирала на еврейский лагерь. Н е впервые волны
агрессора, приш едш его с востока, разбивались о стены И ерихона и потом
откаты вались назад в свои далекие страны.

И исус Н авин был опытным вож дем и не рискнул вслепую  бросить
свои отряды на ш турм крепости. П реж де всего он хотел получить сведения
о силе гарнизона и оборонительных сооруж ениях. С этой целью  он послал
в разведку двух воинов, переодев их в ханаанские одеж ды. Смеш авш ись с
толпой торговцев, ремесленников и крестьян, соглядатаи прош ли
городские ворота и, чтобы не навлечь на себя подозрения, заш ли в дом
блудницы, которую  звали Раав. Д ом ее был удобен для разведчиков, так как
примыкал к городской стене и был недалеко от городских ворот. С него
удобно было наблю дать за городом, а в случае опасности мож но было
быстро покинуть И ерихон. Раав была ж енщ ина весьма сообразительная ‒
она сразу распознала чуж еземцев и даж е догадалась, кто они такие. Н о
несмотря на это, она оказала им гостеприимство. Раав верила, что Бог
израильтян есть И стинный Бог, Которы й чудесным образом помож ет им
захватить И ерихон и весь Х анаан, как он помог им выйти из страны
рабства. Н о, несмотря на все предосторож ности разведчиков, иерихонцы ,
следивш ие за всеми подозрительными личностями, узнали о их
присутствии и донесли царю . И ерихонский царь немедленно послал
страж у в дом Раав с приказом задерж ать подозрительных незнаком цев.
Раав через окно увидела приближ аю щ ихся царских страж ей, ж иво повела
соглядатаев на крыш у дома и спрятала их там в снопах льна, а посланны м
от царя сказала: «Точно приходили ко мне лю ди, но я не знала, откуда они;
когда ж е в сумерки надлеж ало затворять ворота, тогда они уш ли; не знаю ,



куда они пош ли; гонитесь скорее за ним и, вы  догоните их» (Н ав. 2:4‒5).
Страж и, видать, лю ди не слиш ком сообразительны е, дали себя провести
хитрой ж енщ ине. О ни кинулись в погоню  за «беглецами» и дом чались до
самого И ордана. П отом  вернулись в город с твердым убеж дением , что
соглядатаи успели переправиться через И ордан. Тем  врем енем Раав
поднялась на крыш у своего дом а и обещ ала пом очь разведчикам , если они
поклянутся, что когда израильтяне захватят город, то сохранят ж изнь ей, а
такж е ее отцу, матери, братьям и сестрам . Разведчики охотно дали такую
клятву ‒ они были искренне благодарны Раав за спасение, ‒ и
посоветовали ей вы весить в окош ке ярко-красную  веревку: тогда ее дом
пощ адят во время боя. П осле этого Раав пом огла соглядатаям  спуститься
через окно по веревке с городской стены. Три дня спустя разведчики
благополучно добрались до своего лагеря и сообщ или И исусу Н авину все,
что узнали. И исус Н авин дал распоряж ение запастись на три дня
продуктами и готовиться к переправе. О н такж е повелел народу перед тем ,
как вступить в обетованную  зем лю , соверш ить обряды  очищ ения. И  вот,
когда прош ли три дня очищ ения, в назначенны й час заиграли серебряны е
трубы  ‒ и народ двинулся к И ордану. Впереди ш ли свящ енники с Ковчегом
Завета. Как только ноги свящ енников омочились в водах И ордана, Господь
на глазах всех израильтян соверш ил великое чудо, которое напоминало
чудо перехода через К расное море. В нескольких милях вверх по реке,
возле города А дама, И ордан внезапно остановился, так что воды  его стояли
вы сокой стеной. В оды  ж е, находивш иеся ещ е в русле, бы стро стекли в
М ертвое м оре, и народ израильский переш ел русло реки, не зам очив даж е
ног.

И так, после сорока лет скитания по пустыням, примерно в 1212 году
до н.э., израильский народ с Бож ьей пом ощ ью  наконец-то ступил на берег
земли обетованной. И исус Н авин отобрал двенадцать муж ей, по одному от
каж дого колена, и велел им на дне И ордана соорудить пам ятник из
двенадцати кам ней. Затем он повелел им взять со дна реки ещ е по одном у
камню  и сделать из них такой ж е памятник в лагере на первой остановке, в
напоминание о чудесном переходе народа через И ордан. Когда переправа
закончилась и свящ енники вы несли Ковчег из реки, И ордан снова вош ел в
свое русло.

П ервая стоянка была в Галгале. В  лагере израильтян царила небы валая
радость. Весь день они пели песни и гим ны, прославляю щ ие Бога. В
Галгале израильтяне в сороковой раз соверш или П асху. И м  не надо было
питаться манной, так как возделанные поля И ерихона давали им  зерно, из
которого они выпекали опресноки. Ж ители И ерихона трусливо



запрятались в крепостны х стенах и с тревогой следили за грозны м и
приш ельцами. В  Галгале по повелению  Бож ию  И исус Н авин восстановил
обряд обрезания, которы м  израильтяне пренебрегали, когда были в
пусты не. И исус Н авин повелел всем  взрослы м  м уж чинам и мальчикам
подвергнуться операции обрезания, которая означала возобновление
С инайского сою за с Богом . Ч ерез несколько дней, когда раны после этой
операции затянулись, И исус Н авин наконец предпринял осаду И ерихона.



П адение И ерихона 

Н ав. 5‒6
П еред тем, как начать военные действия, И исус Н авин сам реш ил

осм отреть стены города И ерихона. Когда он с этой целью  приблизился к
городу, вдруг недалеко от себя он увидел человека с обнаж енным мечом .
«Н аш  ли т ы , или из неприят елей наш их?» ‒ спросил у него храбрый вож дь.
«Н ет , я вож дь воинст ва Господня», ‒ ответил незнакомец (Н ав. 5:13‒ 14).
И исус Н авин поклонился ему до земли и в знак уваж ения к святости
места, по его повелению  снял обувь. Тогда А рхистратиг воинства
Н ебесного открыл И исусу Н авину волю  Бож ию , как взять неприступную
И ерихонскую  крепость. Весь еврейский народ долж ен ш есть дней, по
одном у разу, обходить И ерихон с Ковчегом Завета, а в седьмой день обойти
его семь раз. Затем он по знаку своего вож дя долж ен громко закричать ‒ и
в это время с Бож ией помощ ью  иерихонские стены разруш атся. И исус
Н авин так и сделал. В течение ш ести дней подряд израильтяне выходили
из лагеря и один раз в день торж ественной процессией ш ествовали вокруг
крепостных стен на расстоянии, безопасном от стрел и каменны х
снарядов. О саж денные взбирались на стены и с удивлением и страхом
наблю дали за этими действиями, подозревая, что в них скрыт какой-то
зловещ ий магический смысл. И бо с тех пор, как стоит И ерихон, никогда
ещ е не случалось, чтобы нападавш ие вели себя так непонятно. Было в этом
что-то тревож ное, подвергаю щ ее дух осаж денных тяж кому испытанию . В о
главе ш ествия в боевом порядке ш ли вооруж енные воины. Сразу за ними
ш ли свящ енники и громко трубили серебряными трубами. П отом ш ла
группа свящ енников, которые на позолоченных ш естах торж ественно
несли святыню  израильского народа ‒ Ковчег Завета. Замыкала процессию
толпа ж енщ ин, детей и стариков в праздничных одеж дах. Все ш ли молча, и
в воздухе разносилась только громкая игра труб. Н а рассвете седьмого дня
И исус Н авин снова вывел свой народ из лагеря и ш есть раз обош ел вокруг
стен, храня, как и преж де, строгое молчание. О днако, соверш ая седьмой
круг, народ по данному сигналу громко закричал ‒ и в это врем я
соверш илось чудо: стены города И ерихона затряслись до основания и
обруш ились. И зраильские воины с разных сторон ворвались в город, и
сраж ение началось на улицах И ерихона. Господь предал этот город
заклятию , поэтому, за исклю чением Раав и ее родственников, израильтяне
истребили всех его ж ителей. П од конец израильтяне подож гли дом а,



превратив крепость в пепелищ е. О ни не предали плам ени только золото,
серебро и м едь, ибо ценные м еталлы  заранее бы ли предназначены  для
нуж д дома Господня. П адение И ерихона вдохновило израильтян к
дальнейш им завоеваниям.



В зятие Гая 

В  гористой местности к северу от И ерусалима, на небольш ом
расстоянии от города Вефиля, высились стены укрепленного города Гай.
Разведка, посланная И исусом  Н авином, сообщ ила своему вож дю , что Гай
стоит на пути дальнейш его продвиж ения израильтян и что его мож но взять
ш турмом. Укрепления здесь были не такие мощ ные, как в И ерихоне,
поэтому для взятия города И исус Н авин послал три тысячи воинов. Н о
защ итники Гая были лю ди храбрые, они смело выш ли из города навстречу
израильтянам и нанесли им сокруш ительный удар, обратив противников в
бегство. В лагере израильтян воцарилось уныние. П обеда небольш ого
города над израильтянами могла вдохновить всех ханаанских царей и
рассеять их страх перед грозными завоевателями. И исус Н авин и
старейш ины, разодрав одеж ды, пали перед Скинией, прося у Господа
пом ощ и. Господь открыл И исусу Н авину, что причиной этого несчастья
был один израильтянин, которы й при взятии И ерихона присвоил часть
добычи, предназначенной для храма. Только смерть виновного могла
избавить израильтян тогда от дальнейш их неудач. Н а следую щ ий день
И исус Н авин созвал весь израильский народ, чтобы обнаруж ить
преступника. Был брош ен ж ребий, который указал на А хана,
израильтянина из колена И уды. О н сразу ж е признался в своей вине:
«Точно, я согреш ил пред Господом Богом И зраилевым и сделал то и то• »
(Н ав. 7:20). О н закопал под своим ш атром драгоценную  одеж ду, двести
сиклей серебра и слиток золота. П рисвоенную  А ханом добычу
действительно наш ли в указанном  м есте. П реступника побили камнями, а
его имущ ество сож гли на костре. Н а месте казни израильтяне улож или
груду камней, чтобы этот памятник на вечные времена служ ил
предостереж ением для всех, кто когда-либо осмелится наруш ить
свящ енный закон, установленный Самим Богом. П осле казни А хана
Господь повелел И исусу Н авину взять Гай всем войском. П ри взятии Гая
И исус Н авин употребил хитрую  военную  тактику. П од покровом ночи он
спрятал неподалеку, в гористой местности, тридцать тысяч воинов, а сам ,
едва только рассвело, двинулся с остальными отрядами к стенам города,
будто бы  готовясь к открытому ш турму. Ц арь города Гая, воодуш евленный
недавней победой, приказал открыть ворота и повел свои войска на врага,
чтобы  вовлечь его в реш аю щ ее сраж ение. П осле короткой схватки И исус
Н авин дал сигнал к отступлению . П реследуя якобы разбитого врага,



защ итники Гая уш ли слиш ком  далеко и когда оглянулись назад, то с
уж асом  увидели, что их город охвачен пож аром . И зраильтяне, прятавш иеся
в засаде, молниеносно овладели беззащ итным городом и подож гли его.
Ц арь приказал своим войскам немедленно отступить, чтобы поспеть на
помощ ь городу. Тогда И исус Н авин ударил с ты ла, а тридцатиты сячная
израильская арм ия, захвативш ая Гай, преградила царю  дорогу спереди.
Защ итники города, попав в окруж ение, были разгромлены и поголовно
убиты. Город Гай был предан заклятию . Ж ители города были уничтож ены
и поголовно убиты, а сам  город превращ ен в кучу пепла. П осле победы
И исус Н авин записал на кам не все М оисеевы законы и на горе Гевал
прочитал их израильскому народу, требуя, чтобы он сохранил верность
Господу и никогда от него не отступал.



Х итрость ж ителей Гаваона 

Н ав. 9
П адение И ерихона и Гая вселило уж ас в ж ителей П алестины .

Н екоторые ханаанские цари начали понимать, что с грозными
завоевателями нельзя бороться в одиночку, необходимо создать сою з всех
ханаанских племен. Н о не все ж ители П алестины разделяли эту точку
зрения. Н е ж елая кровопролития, они хотели заклю чить мирный договор с
израильтянами. Такую  точку зрения разделяли ж ители города Гаваона.
П римерно в пятнадцати милях к ю го-западу от И ерихона находился город
Гаваон. Ж ители его не отличались воинственностью . П рослыш ав о
победах израильтян, они реш или лю бой ценой избеж ать столкновения с
ними. О днако они справедливо опасались, что грозные завоеватели не
захотят заклю чить с ними мирного договора. И  вот, чтобы достигнуть
своей цели, гаваонитяне пош ли на хитрость. О ни послали в лагерь
израильтян в Галгале посольство и предлож или И исусу Н авину заклю чить
с ними договор о друж бе. «И з весьма дальней земли приш ли• , ‒ сказали
они, ‒ так заклю чите с нами сою з» (Н ав. 9:6). П ри этом они уверяли, что
страна их леж ит далеко от Галгала, и потому договор будет выгоден для
обеих сторон. О ни льстили И исусу Н авину, говоря, что слава о нем дош ла
даж е до их далекого города, что сою з с таким великим вож дем они почтут
за честь для себя. И исус Н авин и старейш ины поглядели на послов и
поверили, что они явились сю да издалека. Вид у них был утомленный, их
обувь и кож аные бурдю ки для вина заш иты и заплатаны, а хлеб, который
они принесли с собою  в меш ках, покрылся зеленой плесенью . И  евреи
склонились к тому, чтобы заклю чить сою з с царем Гаваона. Сою з бы л
заклю чен, И исус Н авин скрепил его торж ественной клятвой. О днако
вскоре он с негодованием узнал, что послы оказались обманщ иками, ибо
Гаваон располож ен совсем неподалеку от И ерихона и Гая. Н егодую щ ие
израильтяне требовали, чтобы им  позволили наказать хитрых ж ителей
города. Н о И исус Н авин не захотел наруш ить клятву и отклонил их
требования. Ж ители Гаваона избеж али смерти, однако с этого времени они
стали данниками у израильтян, регулярно поставляя в их лагерь дрова и
воду.



Б итва у Гаваона 

Н ав. 10
И ерусалимский царь узнал о трусливом поведении ж ителей Гаваона

и, опасаясь, что другие ханаанские города захотят им подраж ать, реш ил
ж естоко проучить их. С этой целью  он заклю чил сою з с царями Х еврона,
Л ахиса, Еглона и И армуфа и во главе объединенных вооруж енных сил
подош ел к стенам Гаваона. Н о ж ители Гаваона успели своевременно
предупредить И исуса Н авина об опасности. И зраильское войско
нем едленно выступило из Галгала и после форсированного марш а,
занявш его всю  ночь, неож иданно появилось возле Гаваона. Разгорелся
страш ны й бой, в котором коалиция пяти царей потерпела пораж ение.
Н аголову разбитые палестинцы в панике беж али, оставив на поле боя
множ ество убитых. О тступавш их не столько пораж али мечи израильтян,
сколько пораж ал их каменный град, обруш ивш ийся на неприятеля с неба.
П реследование хананеев продолж алось до самого вечера. О т полного
разгром а их могла спасти только ночная тьма. Тогда И исус Н авин,
непоколебимо веря во всемогущ ество Бога, воскликнул: «Ст ой, солнце,
над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонскою !» И  остановилось солнце, и
луна стояла, доколе народ мстил врагам своим... И  не было такого дня ни
преж де• ни после того, в которы й Господь [так] слуш ал бы гласа
человеческого. И бо Господь сраж ался за И зраиля» (Н ав. 10:12‒14). Д о
захода солнца ханаанские войска бы ли разбиты, а их города захвачены
израильтянами. Скрываясь от преследования, все пятеро царей спрятались
в пещ ере близ города М акеда. П о приказу И исуса вход в пещ еру завалили
камнями, а после боя пленны х привели к вож дю  израильтян. И исус Н авин
повелел начальникам племен в знак торж ества наступить ногами, «на выи
царей сих». П о военному обы чаю  царственных пленников потом повесили
на пяти виселицах. О ни висели там целый день. Только после захода
солнца их сняли и бросили в ту пещ еру, где они раньш е прятались. Так
победоносно для израильтян закончилась битва у Гаваона. В результате
этой битвы И исус Н авин присоединил к уж е завоеванным землям ещ е пять
ханаанских городов.



Д альнейш ее завоевание и разделение зем ли
обетованной 

Н ав. 11‒24
Ц ари маленьких северных ханаанских государств беспечно следили за

победоносным ш ествием израильтян, и лиш ь после того, как ж ертвой
завоевателей пали некоторые укрепленные города центрального и ю ж ного
Х анаана, поняли, какая опасность им угрож ает. Во главе с Н авином, царем
А ссорским, образовалась новая коалиция. А рмия сою зников состояла из
множ ества боевых колесниц, которы е в то время считались грозной боевой
техникой. Н о отваж ный И исус Н авин с Бож ьей помощ ью  внезапно напал
на противника, и эта военная тактика реш ила исход боя. Северны е
ханаанские войска были разгром лены, а многие их города разруш ены и
преданы огню . П окорение всего Х анаана длилось семь лет. В кровавы х
войнах погиб тридцать один ханаанский царь. За исклю чением
И ерусалима и нескольких других укрепленных городов у моря и в горах,
вся страна была завоевана израильтянам и.

П осле этого И исус Н авин приступил к разделу обетованной земли
меж ду израильскими коленами. Всего их было тринадцать, так как колено
И осифа разделилось на две племенные группы, которым начало полож или
Ефрем и М анассия. П оскольку потомкам Рувима и Гада, а такж е половине
племени М анассии достались в удел земли за И орданом, а левитам  не
полагалось своей особой территории, то раздел коснулся только девяти
племен и второй половины плем ени М анассии. Таким образом ,
обетованная земля оказалась разделенной на десять округов. Н а ю ге
поселились потомки Симеона, И уды и Вениамина. О стальную  территорию
покоренной земли заняли, двигаясь с ю га на север, колена Ефрем а,
М анассии, И ссахара, Завулона, Н ефалима, А сира. Н емногочисленное
племя Д ана поселилось к западу от В ениаминового колена на границе с
ф илистимлянами. Н а территории, доставш ейся Ефрему, находился город
С илом. И исус Н авин реш ил в этот город перенести народную  святыню  ‒
С кинию  Собрания и Ковчег Завета. Таким образом, Силом стал первой
столицей И зраиля, которой надлеж ало спаять в одну нацию  рассеявш иеся
колена. Л евитам выделили во владение сорок восемь городов, где по завету
М оисея они выполняли религиозные обязанности. Ш ести городам за
И орданом и в самом Х анаане бы ло предоставлено право давать убеж ищ е
от родовой мести лю дям, виновны м в неумыш ленном убийстве.


