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Настоящий том — второй из серии книг «Введение в Ветхий 
Завет», подготовленной на основе учебных курсов по библеистике, 
прочитанных автором на филологическом факультете МГУ в рамках 
Университета истории культур (соответствующий лекционный курс 
лег в основу серии), в Московской пресвитерианской духовной акаде-
мии, в Московской высшей православно-христианской школе и в 
Российском православном университете св. ал. Иоанна Богослова. 
Серия имеет своей целью ввести читателя в духовно-историческое 
пространство Ветхого Завета, познакомить его с образно-поэтическим 
строем Писания. С дореволюционных времен это первая в России 
попытка дать систематическое толкование Священного Писания, 
апеллирующее к его тексту на языке оригинала. Серия в целом пред-
ставляет собой последовательный комментарий ко всем ветхозаветным 
книгам, составляющим, как известно, примерно 4/5 полного объема 
Библии. 

Комментарий к Книге Исход имеет целью не только познакомить 
читателей с некоторыми традиционными и современными подходами 
к ее многогранному смыслу, но и представить ее как целостное 
выражение воли Божьей, указующей путь жизни каждому человеку. 

Если комментарий к Книге Бытия касается огромной панорамы 
всемирной истории, в ней отраженной, то толкование Книги Исход 
сосредоточено главным образом на двух величайших событиях: спасе-
нии Богом целого народа от порабощения и смерти и даровании 
Синайского Закона. Заповеди и постановления Закона Божьего 
рассматриваются в их взаимосвязи как единое целое способствующее 
воссозданию в человеке образа и подобия Божьего, а также построе-
нию общества, основанного на справедливости и братстве, — «Храма 
из живых камней» (I Петр. 2, 5). Скромная цель настоящего коммен-
тария — способствовать лучшему пониманию событий и наставлений, 
изложенных в Книге Исход. 

Всего в серии «Введение в Ветхий Завет» планируется восемь 
томов. Кроме уже изданных предполагаются следующие: 

III. Книги Левит, Чисел и Второзакония. 
IV. Книги Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Ездры 

и Неемии. 
V. Книги Исаии и Иеремии. 
VI. Книги Иезекииля и двенадцати «малых» пророков. 
VII. Книги Псалтирь и Иова. 



VIII. Книги Притчей, Екклесиаст, Песнь Песней, Руфь, Плач 
Иеремии, Есфирь и Даниила. 

Несколько замечаний редакционного характера. Книги данной 
серии представляют собой преимущественно запись устной речи, и 
этим обусловлен разговорный стиль изложения. После древнееврей-
ских и греческих слов в угловых скобках дается их русская тран-
скрипция; звук, соответствующий древнееврейской букве П, транскри-
бируется с помощью знака «г» (произносится, как украинское «г»). 
Библия цитируется по Синодальному переводу, за исключением тех 
случаев, когда автор дает свой перевод, на его взгляд, более точно 
передающий смысл оригинала. Кроме того, автор оставляет за собой 
право в отдельных случаях при цитировании Синодального текста 
производить некоторые лексические и грамматические уточнения в 
целях большей адекватности перевода оригиналу. Автор и редакторы 
старались по возможности приводить в соответствие написание слов со 
строчной и прописной букв в цитатах из Библии и в комментариях к 
ним (например, слова Скиния и Храм пишутся всегда с прописной 
буквы, когда речь идет о месте служения Единому Богу), хотя по 
различным причинам полностью выдержать это правило оказалось 
невозможным (так, слово «суббота» употребляется в Писании в трех 
основных смыслах: Суббота — Седьмой День творения, Суббота — 
праздник в ряду прочих установленных в Ветхом Завете праздников, 
суббота — день недели. В комментариях автора значения эти разве-
дены, но из-за пересечения смыслов слова «суббота» в самом Писании 
цитаты содержат лишь написание со строчной буквы, как в Синодаль-
ном переводе). В отсылках к тексту Библии используются стандарт-
ные сокращения названий входящих в нее книг. Коран цитируется по 
переводу акад. И. Ю. Крачковского, другие первоисточники — в соот-
ветствии со списком литературы, приведенным в конце каждой 
книги. Главы заключаются списками отсылок на литературу, связан-
ную с темой соответствующей главы. Помещенные в конце томов при-
книжные библиографические списки ориентированы преимущественно 
на русскоязычного читателя, однако они дополнены ссылками на 
обширные библиографии и издания справочного характера, в которых 
широко представлены труды разноязычных исследователей. 

Автор выражает глубокую благодарность всем лицам, оказавшим 
разнообразную помощь в издании второй книги данной серии, и 
прежде всего — сотрудникам Центра традиционного и современного 
образования «Теревинф» Н. JI. Архиповой, Р. П. Дименштейну, 
М. Е. Пекарской, М. И. Хаткевичу, П. Н. Цыплакову и А. Г. Яков-
леву. 

Лекция 1 

НАРОД БОЖИЙ В ЕГИПТЕ. 
ДУХ В РАБСТВЕ У ПЛОТИ 

Мы продолжаем цикл лекций «Введение в Ветхий Завет» и 
переходим к рассмотрению второй книги Библии — Книги Исход. 
Древнейшие из известных в настоящее время списков этой книги 
найдены в пещерах Кумрана на берегу Мертвого моря и относятся к 
периоду II в. до н. э. — I в. н. э.: это 15 целиком или фрагментарно 
уцелевших свитков. 

t Русское название Книги Исход — буквальный перевод соответству-
ющего названия в Септуагинте, где она носит имя E^oSoq <Эксодос>. 

, Дело в том, что иерусалимские книжники, которые, согласно преда-
нию, в III в. до н. э. перевели библейские книги на греческий язык, 

, старались передать основное содержание каждой книги в ее названии. 
На древнееврейском же языке эта книга называется ГЛЙ1Р <Шемот> — 
«Имена», так как согласно масоретской традиции каждая книга Торы 
именуется по ее первым словам. «И вот имена» — maw П̂ ХТ <Вэ-эле 
шемот> — так начинается Книга Исход. 

Как мы знаем, в начале Книги Бытия, при описании Первого Дня 
творения, свет упоминается пять раз, что, согласно одному древнему 
мидрашу (аллегорическому истолкованию), соответствует пяти книгам 
Моисеевым. И если слова «...Да будет свет» можно поставить 
эпиграфом к Книге Бытия, в которой обозначены «первые лучи» 
будущего просвещения мира, то слова «И стал свет» являются 
наилучшим эпиграфом к Книге Исход. Действительно, ведь в ней 
говорится о том, как свет Закона и заповедей Божьих начинает 
просвещать целый народ — народ израильский, через который позна-
ние Бога должно распространиться и на все остальное человечество. 
Да и сам народ — потомство патриархов Авраама, Исаака и Иакова — 
для получения Закона и заповедей выводится Богом из рабства на 
свободу, т. е. из тьмы к свету: «И стал свет». 

Книга Исход начинается таким стихом: 

Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, 
вошли каждый с домом свои&... (Исх. 1,1) 
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Почему же в начале книги дается перечисление тех самых имен 
сыновей Иакова, которые уже неоднократно приводились в Книге 
Бытия? Дело в том, что имя в Библии очень тесно и интимно соеди-
нено с сущностью человека. Изменение имени, как мы уже знаем, 
связано с некими важными изменениями в самой судьбе человека. 
Если Бог нарекает человека иначе, чем раньше, или вставляет какие-
то новые буквы в его имя, то при этом человек получает дополнитель-
ные силы или обретает новые возможности. Если же человек сам 
изменяет свое прежнее имя, — значит, он стремится к переменам в 
своей жизни, в характере, в отношениях с окружающими. Так, 
принятие иноязычного имени израильтянином, живущим в среде 
другого народа, указывало бы на его стремление в чем-то слиться с 
окружающим населением или даже совсем в нем раствориться. Потом-
ки Иакова могли бы, прожив столь долгий срок в Египте, принять 
египетские имена, но этого не произошло. Они остались во многом 
верны Богу и не впали полностью в египетское идолопоклонство, на 
что указывают их имена, при исходе оставшиеся такими же, как и 
при переселении в Египет. 

Предание называет еще две заслуги сынов Израилевых, благодаря 
которым они удостоились исхода и избавления от рабства: кроме имен 
они сохранили священный язык — ведь имена детям давались на 
священном языке. Например, когда родился Моисей, мать назвала его 
Моисеем — ТОО <Моше>, «потому что, говорила она, я из воды 
вынула его» (Исх. 2, 10). Имя «Моше» образовано от древнееврей-
ского глагола «извлекать»; уже из этого ясно видно, что язык отцов 
сохранялся не как реликт, а как живая разговорная речь, с четким 
осознанием словообразования и этимологии. Наконец, сыны Израиля 
сохранили верность завету Бога с Авраамом и знак этого завета — 
обрезание. Ибо об исходе сказано: 

...Весь же вышедший народ был обрезан... (Hue. Я. 5, 5) 

Эти-то три заслуги (сохранение имен, языка и завета), по преда-
нию, и послужили как бы «духовной причиной» исхода. Что же они 
символизируют по отношению к духу человеческому, стремящемуся 
выйти из .«Египта», т. е. из порабощения нечистыми, идольскими, 
демоническими началами (см. I Кор. 10, 1-11; Откр. 11, 7-8)? Чтобы 
удостоиться «исхода», избавления, дух человека должен сохранять 
верность трем основным принципам: во-первых, он должен помнить 
«имя» свое, т. е. свою сущность, которая была некогда рождена и 
наречена в мире высшем; и даже пребывая в рабстве у низших начал, 
дух должен прилагать все усилия, чтобы не забыть это «имя», не 
сменить его на какое-либо другое, не отождествить себя самого с 
низшей, плотской сущностью. Затем он должен сохранять, обновлять 
в памяти «священный язык» — свою духовную интуицию. Это тот 
самый язык, с помощью которого еще в раю человек собеседовал с 
Богом и который в отличие от земного — «египетского» — языка 

Лекция 1. Народ Вомий в Египте... 

способен описывать сверхъестественные явления и передавать высшие 
понятия. И, наконец, дух должен хранить верность своему завету с 
Богом, что и символизирует обрезание. 

...После перечисления имен сынов Израилевых говорится: 

И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их... (Исх. 1, 6) 

Но в конце Книги Бытия мы уже читали о том, что Иосиф умер. 
Зачем же весть об этом повторяется? Тому есть веская причина: пока 
сохраняется благодарная память о человеке, он жив в сознании 
помнящих. Поэтому самое горькое — когда воспоминание о человеке 
умирает и образ его окончательно тускнеет. Так произошло и с 
израильтянами: новое поколение уже не стремилось подражать 
праведности Иосифа, оно духовно деградировало, измельчало, образ 
праведника почти исчез из сознания его потомков — «Иосиф умер...» 
А следствием этого, по законам духовного мира, стало то, что «умер 
Иосиф» и в памяти египтян, и благодеяния, оказанные им стране, 
были забыты. Результатом же забвения всех заслуг Иосифа стало 
порабощение, угнетение, унижение и, наконец, истребление его 
родственников и потомков. Потому и сказано: «И умер Иосиф, и все 
братья его, и весь род их...» Когда по истечении многих лет умерла 
память об Иосифе, тогда смерть духовная, а за ней и физическая 
стала настигать и его потомков. Ибо заслугами праведника держится 
его потомство и его родство... 

Почему же все-таки мог быть забыт в Египте Иосиф со своими 
великими заслугами? Да, видимо, потому, что родственники его и 
потомки, сыны Израилевы, вместо того чтобы просвещать египтян 
Богопознанием, стали сами во многом им уподобляться: они подра-
жали египетским обычаям, забывая собственные, установленные 
Самим Богом и завещанные патриархами. 

Египтяне же находились в рабстве духовном, по слову Иисуса 
Христа: 

...Всякий, делающий грех, есть раб греха. (Иоан. 8, 34), 

и поскольку сыны Израилевы (или значительная часть их) пожелали 
приобщиться к обычаям египтян, т. е. стать рабами греха, то это 
очень быстро привело их и к физическому порабощению. Таков сокро-

I венный смысл слов «умер... весь род их», т. е. порабощению физи-
ческому предшествовала смерть духовная. На это же намекают и 
следующие слова Книги Исход: 

...А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и 
усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. (Исх. 1, 7) 

Здесь сказано только о физическом росте, о преуспеянии матери-
альном, которое, по-видимому, 8 ту пору и стало единственной целью 
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народа. Ни о чем духовном — ни слова. Однако, как вообще свой-
ственно Писанию, в этих словах заключен также иной, таинственный 
смысл: пять глаголов, которые здесь перечисляются, соответствуют 
пятикратному упоминанию света в начале Книги Бытия. Поэтому 
действия, ими обозначенные, способствовали бы умножению света, 
спасению народа, будь они приложены к духовной сфере, а не только 
к физической, поскольку в них как бы раскрывается смысл всех пяти 
книг Торы. 

«Расплодились» — указание на Книгу Бытия: первый праведный 
род, семья патриархов, и «плоды», ею принесенные, описаны в этой 
Книге. «Размножились» — указание на Книгу Исход: действительно, 
в ней говорится о том, как из одной семьи Иакова образовался целый 
народ. «И возросли» — намек на Книгу Левит: в ней описан духов-
ный рост народа в пустыне, где он учился повиноваться заповедям 
Закона Божьего. «Усилились чрезвычайно» — соотносится с Книгой 
Чисел, в которой описывается сила Божьего народа (см. благословение 
Валаама — Числ. 23, 24; 24, 1-9) . «И наполнилась ими земля та» — 
указание на Книгу Второзакония, изображающую состояние народа 
непосредственно перед вторжением в землю Ханаанскую. 

Иными словами, если бы потомки Иакова в Египте остались верны 
своему высокому призванию и «чрезвычайно усиливались» бы не 
только физически, но и духовно, их история в этой стране, взаимо-
отношения с ее народом могли бы сложиться совсем иначе. Следую-
щие стихи говорят: 

И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 
И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и 

сильнее нас... (Исх. 1, 8-9) 

Что значит: «И восстал в Египте новый царь...»? До того как 
история этой страны в связи с библейскими событиями была изучена 
более досконально, комментаторы приведенных стихов считали, что 
речь идет просто о новом фараоне. Современные исследователи связы-
вают содержание этих стихов с великими историческими событиями: 
Египет в промежутке между эпохами Среднего и Нового царств 
(XVIII-XVI вв. до н. э.) захватили и покорили гиксосы — пастушес-
кие племена, пришедшие из земли Ханаанской, которые, по некото-
рым данным, были смешанного семито-хурритского происхождения. 
Согласно одной из исторических концепций, к гиксосам принадлежал 
тот самый фараон, который возвысил Иосифа и принял весь дом 
Иакова в Египет. Если эта концепция верна, то за словами «И восстал 
в Египте новый царь...» может скрываться новая политическая реаль-
ность, пришедшая в Египте на смену старой и принесшая много бед 
израильтянам. По данной концепции, после изгнания завоевателей-
гиксосов в начале XVI в. до н. э. к власти пришла новая династия — 

. автохтонно-египетская, которая по понятным причинам была настро-
ена резко против всего чужеземного, «азиатского», и особенно — 
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против всего, так или иначе связанного с Ханааном — прародиной гиксосов. 
Существует, однако, и иная концепция этих исторических 

событий, разработанная известным американским историком и психо-
логом И. Великовским и его последователями. Согласно ей, гиксосы, 
отождествляемые с амаликитянами, вторглись в Египет уже после 
исхода оттуда израильтян, и тогда это вторжение можно рассмат-
ривать как еще одно наказание, обрушившееся на Египет. Эта ори-
гинальная концепция связана с кардинальным пересмотром всей 
хронологии Древнего Востока, на чем мы не имеем возможности 
останавливаться подробнее. 

...Итак, Писание говорит о «новом царе», который «не знал 
Иосифа». В библейском глаголе УТ <йада> — «знать» — содержится 
смысл «вводить объект познания в свой внутренний мир», «иметь с 
ним связь». Поэтому в данном случае слова «не знал» могут означать 
«не хотел знать», «не желал знать», «не желал иметь какое-либо 
отношение», так как «не знать» об Иосифе в буквальном смысле было 
для фараона невозможно: египетские архивы, несомненно, содержали 
о нем и о его деятельности во благо Египта точные сведения. По 
меньшей мере недостоверна, а то и абсурдна мысль о том, что фараон 
мог об этом «не знать»: любой фараон был весьма знающим чело-
веком, принадлежащим к жреческому сословию и посвященным во 
все тайны истории Египта, а уж тем более в события, произошедшие 
сравнительно с древностью этой страны достаточно недавно. 

Есть и еще некий смысл в словах о том, что новый фараон «не 
знал» Иосифа: так сказано потому, что потомки праведника не сохра-
нили его образа жизни и не донесли до следующих поколений египтян 
живое представление о нем. Наилучшая проповедь — это проповедь 
собственным действием, собственным примером. Именно это и могло 
бы постоянно воскрешать в сознании египтян образ праведника, 
некогда спасшего их страну от голодной смерти. Однако восстановле-
ния образа Иосифа в его потомках не происходило, оттого новый 
фараон и «не знал» его. И вот новый царь обращается к египтянам, 
предлагая им новую «программу действий» по отношению к поселен-
цам-израильтянам : 

...И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен • и сильнее нас... (Исх. 1,9) 

Прежде чем читать дальше, вспомним, для чего пришел Иосиф в 
Египет. В 104-м псалме говорится, что фараон возвысил Иосифа, 

...Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его 
учил мудрости. (Пс. 104, 22) 

Иначе говоря, миссия Иосифа и всего его родства состояла в про-
свещении Египта истинной верой. Эту миссию злым, демоническим 
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силам удалось свести на нет, пользуясь слабостью человеческой, и 
сыны Израилевы предались одним материальным заботам, за исклю-
чением, по-видимому, только некоторых семейств, которые преем-
ственно сохраняли тайну имени Божьего, помнили завет Его с патри-
архами. Очень может быть, что такие семейства сохранялись главным 
образом в потомстве Левия, к которому принадлежали и родители 
Моисея — Амрам и Иохаведа. Конечно, если бы израильтяне выпол-
няли свою миссию, т. е. наставляли бы египтян в истинном Бого-
познании, то никогда фараон не произнес бы таких слов: «вот народ... 
многочислен и сильнее нас», ведь к духовному началу в людях непри-
ложимы чисто физические характеристики. Когда говорят о людях 
духовных, то упоминают в первую очередь не об их числе и силе, а об 
их разумении истины. 

Кроме того, занимаясь религиозным просвещением египтян, 
израильтяне не стали бы противопоставлять себя в такой степени 
местным жителям, а, напротив, приближали бы их к тому познанию, 
которым обладали сами, и к тому образу жизни, который сами насле-
довали от патриархов. Это мы видим на примере Иосифа, который 
держался и вел себя как египтянин, а внутренне неразлучно пребывал 
с Богом Единым и обучал вере египетских аристократов. Так что 
слова о «многочисленности и силе» израильтян показывают, в каком 
состоянии находился народ. 

Далее фараон говорит: 
...Перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда 

случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится 
против нас, и выйдет из земли нашей. (Исх. 1, 10) 

Когда в прошлом веке ученые впервые прочитали древнеегипетские 
тексты, то они узнали новые факты о перипетиях борьбы египтян с 
гиксосами. Стало ясно, что египтяне очень опасались новых нашест-
вий переднеазиатских народов. Поэтому-то, спустя немного времени 
после изгнания гиксосов, фараон и говорит о том, что вот, дескать, 
осталось в Египте большое число людей, вышедших из той же земли, 
что и недавние враги — покорители египтян, и этих людей необхо-
димо «перехитрить» (буквально — «умудриться» над ними, от 
древнееврейского корня ОЭП <хахам> — «быть мудрым»). Иначе, если 
случится война (т. е. опять начнутся столкновения Египта с силами 
переднеазиатских народов), то израильтяне могут соединиться с 
неприятелями египтян (а сыны Израиля, как мы знаем, действитель-
но находились и в языковом, и в культурном родстве с целым рядом 
племен и народов Передней Азии. Знаменитый историк I в. н. э. 
Иосиф Флавий даже считает, что израильтяне ни больше ни меньше 
как потомки гиксосов, о которых мы говорили выше; это третья 
точка зрения на связь гиксосов с евреями наряду с двумя уже упомя-
нутыми нами). 
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...Соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против 
нас, и выйдет из земли нашей. 

И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его 
тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города 
для запасов. (Исх. 1, 10-11) 

Бог никогда не допустил бы того страшного угнетения израильтян, 
того рабства, о котором Библия столь лаконично говорит как о 
«тяжких работах» (т. е. невыносимых физических страданиях), если 
бы не произошло отступления народа от завета с Богом и от запо-
ведей, данных Им патриархам. Мы знаем, что будущее состояние 
сынов Израилевых предсказано еще Аврааму: 

И сказал Господь Азраму: знай, что потомки твои будут пришель-
цами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста 
лет, 

Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабоще-
нии; после сего они выйдут с большим имуществом... (Быт. 15, 13-14) 

Слово Божье исполнилось точно. Обратим внимание на порядок 
действий, описанных в предсказании: сначала сказано «поработят», а 
потом уже — «будут угнетать». Казалось бы, когда порабощают, то 
обычно сразу начинают угнетать, но здесь именно такая очередность 
действий. Почему? Да потому, что сначала израильтяне были порабо-
щены духовно, т. е. отступили от завета и заповедей, уподобились 
своим образом жизни египтянам, а потом уже, как физическое след-
ствие, началось и их угнетение. 

И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его 
тяжкими работами... (Исх. 1, 11) 

Таким образом, работы были не целью, а средством. Обычно, когда 
ведется какое-либо огромное строительство, то сохраняют жизнь и 
здоровье работников, пекутся об их благе. Когда же целью является 
уничтожение населения, а работы становятся чем-то второстепенным 
(как, например, при строительстве Беломорканала в Советском 
Союзе), то все происходит точно так, как описано в Книге Исход: 
намеренно создаются условия для изнурения и уничтожения людей. 
Так что Древний Египет был, по-видимому, первой страной своего 
рода концлагерей, и скопища бесправных рабов возводили гигантские 
строения буквально на своих костях. А строили они, как написано, 
«города для запасов». Вероятно, в памяти фараона были свежи 
предсказания Иосифа и следы его деятельности: ведь в дни его 
правления тоже строили города для запасов и собирали в них хлеб, 
чтобы уцелели египтяне в семилетье голода. И, как ни удивительно, 
все это механически продолжалось в годы фараона-угнетателя, хотя 
тяжкий голод и не предвиделся. От великой идеи остался лишь ло-
зунг, который использовался теперь только для уничтожения людей... 
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Мы помним еще со школьной скамьи из уроков истории древнего 
мира, как египтяне обращались с рабами (а наиболее бесправными 
рабами были пленные чужеземцы и их потомки). Рабы получали 
самую минимальную порцию пищи, надсмотрщики подгоняли их 
кожаными бичами, их заставляли переносить огромные каменные 
глыбы и плиты, и при этом погибало огромное число людей. Каждый 
фараон, вступая на престол, считал, что главное в его деятельности — 
обеспечить собственное загробное блаженство. Для этого нужно было 
создать огромную, снабженную всем, что «может понадобиться» в 
посмертном бытии, пирамиду, чтобы в ней покоилось мумифици-
рованное тело, заключенное в саркофаге. Ведь согласно древнеегипет-
ским верованиям, высшая душа человека Ба поддерживает после 
смерти связь с другой его душой — полутелесным двойником по 
имени Ка, а Ка сохраняется за счет связи с неразложившимся телом. 
Поэтому тело необходимо мумифицировать и заключить в погребаль-
ную камеру, и тогда обе души покойного будут благоденствовать. 

Каждый фараон, едва вступив на престол, начинал возведение 
пирамиды. Считалось, что жизнь фараона бесконечно драгоценнее 
жизней всех его подданных вместе взятых, а о чужеземцах и говорить 
нечего. Согласно преданию, израильтяне строили не только города для 
запасов, но и пирамиды для фараона и его вельмож, храмы, дворцы и 
иные здания. В Книге Исход названы только «Пифом и Раамсес, го-
рода для запасов». Какие это запасы, запасы хлебные или запасы той 
жизненной энергии, истраченной рабами, которой должен «питаться» 
фараон после своей смерти, не уточнено. Во всяком случае египетские 
памятники сохранили много сведений о рабах семитского происхожде-
ния, очевидно, израильтянах, которые занимались строительством. 
Например, фигуры рабов разной этнической принадлежности различа-
ются на цветных фресках: египтяне обычно изображаются краснова-
тыми, африканцы-негроиды — черными, а израильтяне — белыми. 
Таким образом, памятники древнеегипетского искусства еще раз под-
тверждают правдивость всего того, о чем мы читаем в Библии. 

Следует подчеркнуть еще один аспект неправомочности действий 
фараона по отношению к израильтянам, его вопиющей несправедли-
вости даже в свете тех этических представлений, которые в Египте 
считались общепринятыми. Сыны Израиля не были взяты в плен во 
время войны, они на протяжении долгого времени были мирными 
соседями египтян, их согражданами, разводившими скот и приносив-
шими тем самым большую пользу стране. И поэтому их порабощение 
и лишение элементарных прав — факт вопиющий, даже с точки 
зрения морали того времени. 

Но 
возрастал. 

чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более 
ал, так что опасались сынов Израилевых. (Исх. 1, 12) 

ная фараоном, т. е. уменьшение численности народа, его физическое 
ослабление при строительстве, дабы он не превозмог египтян и не стал 
сильнее, по воле Всевышнего не осуществилась: народ все более умно-
жался. Благословение Господне, с самого начала сопровождавшее 
народ Израиля в Египте, содействовало бы просвещению всего Египта, 
если бы народ израильский оставался верен своей миссии. Однако, не-
смотря на духовное падение израильтян, благословение не исчезало — 
оно пребывало, будучи обетовано праотцам народа Самим Создателем. 
Поскольку же люди как бы закрыли духовные врата для восприятия 
благодати, она обратилась теперь только на физическую природу: чем 
больше изнуряли народ, тем более он возрастал. 

И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к 
работам... (Исх. 1, 13) 

Это стало возможно только благодаря содействию Божьей силы-
«чем более изнуряли его, тем более он умножался». Цель, поставлен-

Обратим внимание: здесь сказано П'ЧХй <мицраим> — «египтяне», 
т. е. весь народ. Ответствен ли народ в целом за жестокости фараона? 
Очень сложный вопрос, который имеет непреходящее значение: ответ-
ственно ли, допустим, большинство взрослых, сознательных жителей 
Германии 30-40-х годов нашего века за ужасы нацизма? В Книге 
Исход вполне определенно говорится, что египтяне с жестокостью 
принуждали израильтян к работам, — не сказано «надсмотрщики» и 
не сказано «специально поставленные слуги», но египтяне в целом. 
Иначе говоря, совершенно ясно, что весь народ одобрял политику 
фараона. Хотя фараон был прекрасно осведомлен о заслугах своих 
подданных-израильтян, ему теперь стало политически выгодно свя-
зать их в сознании египтян с недавними поработителями-гиксосами, 
обосновав тем самым жестокое обращение с ними. 

...И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой 
принуждали их с жестокостью. (Исх. 1, 14) 

Подчеркнуто дважды — в 13-м и в 14-м стихах — «с жестокостью 
принуждали». Можно по-разному обращаться с рабами: более или 
менее справедливо либо жестоко. Можно требовать, чтобы они выпол-
няли заданную работу, и после этого на время оставлять их в покое, а 
можно и безнаказанно издеваться над ними во всякое время. Исходя 
из этого, мы начинаем понимать, почему Египет был впоследствии, 
перед исходом израильтян, так страшно наказан Господом: ведь 
практически все его население участвовало в издевательствах над 
беспомощными людьми, участвовало в жестоком принуждении их к 
тяжелой работе, и никто не осуждал такое обращение с бывшими 
соседями; сказано емко и ясно: «делали жизнь их горькою». 

Однако этого было мало: поскольку царь египетский, по-видимому, 
инстинктивно чувствовал, что некое благословение, для него непонят-
ное, нисходит на народ Израиля и не дает ему исчезнуть или хотя бы 
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уменьшиться численно, то он и решил перейти к прямому истребле-
нию всех новорожденных мальчиков у израильтян. Поэтому далее 
говорится: 

Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих 
одной имя Шифра, а другой Фуа, 

И сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при 
родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть 
живет. (Исх. 1, 15-16) 

Как мы знаем, сынов Израилевых в Египте было достаточно много: 
при исходе страну покинуло свыше 600 тысяч только здоровых 
мужчин от двадцати лет и выше, способных к войне, не считая 
левитов (Числ. 1, 45-47); общее число израильтян в Египте, по 
подсчетам историков, составляло около трех миллионов. Но неужели 
всего две повивальные бабки обслуживали весь этот народ? Конечно, 
нет. 

В Египте существовали своего рода касты, хотя и не настолько 
обособленные, как в древней и средневековой Индии. В том числе, по 
свидетельствам египетских текстов, была и каста повивальных бабок 
(акушерок). Ею руководили две главные представительницы профес-
сии — Шифра и Фуа; к ним-то и обратился фараон, давая приказание 
всем повивальным бабкам. 

Почему же он повелевает убивать мальчиков и оставлять в живых 
девочек? Во-первых, красота женщин «ретену» (египетское название 
жителей Передней Азии) ценилась в Египте, и фараон мог желать, 
при полном истреблении или сильном сокращении мужской части 
израильского населения, отдать женщин в гаремы вельмож. Однако 
предание говорит еще об одном: фараон знал от предсказателей и 
жрецов о том, что должен родиться избавитель Израиля, который при 
спасении своего народа погубит либо самого фараона, либо одного из 
его преемников, что и случилось (ведь исход произошел уже при сыне 
этого фараона). Поэтому-то он и велел убивать только младенцев муж-
ского пола. Параллель этому событию мы видим в Новом Завете. 
Существует предание, что и царь Ирод Великий незадолго до рожде-
ства Христова получил предсказание о том, что вскоре должен родить-
ся царь Иудейский. И когда знаменитые волхвы пришли в Иеру-
салим, то Ирод узнал от них, что предсказание уже осуществилось и 
царь Иудейский родился. И тогда понял царь Ирод, что он находится 
как бы в положении фараона: как благополучию фараона или его 
потомства грозило появление на свет Моисея, так и процветанию 
Иродовой династии грозит рождение царственного младенца — 
Мессии, которого именно поэтому Ирод, и стремился убить. 

А вот что последовало за страшным приказом фараона: 

Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил 
им царь египетский, И' оставляли детей в живых. (Исх. 1, 17) 

Отсюда мы можем заключить, что в израильском народе существо-
вало, теплилось благочестие, были люди, которые боялись Бога, в 
определенных семьях еще сохранялось Богопочитание. Это было одной 
из важных причин того, почему народ удостоился исхода из Египта, 
хотя большая его часть, как мы уже видели и дальше увидим еще 
яснее, забыла заветы отцов и впала в рабство сперва духовное, а 
потом и физическое. 

Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего 
вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? (Исх. 1, 18) 

Мы можем представить себе, как они испугались фараона, власт-
ного над жизнью и смертью своих подданных, которого в Египте 
почитали живым богом, сыном солнечного божества Амона-Ра. Им 
было страшно услышать из уст безжалостного тирана грозный вопрос 
о том, почему его воля не выполняется. В тот момент Бог испытал 
повивальных бабок: испугаются ли они фараона или будут тверды в 
своей Богобоязненности. Что же услышал фараон? 

Повивальные бабки сказали фараону: еврейские женщины не так, 
как египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним 
повивальная бабка, они уже рождают. (Исх. 1, 19) 

Фараона, по-видимому, удовлетворил такой мудрый ответ, внушен-
ный верой. Бабки-акушерки сослались на разницу в физическом 
развитии двух народов, изобразив израильтян как очень здоровое 
племя скотоводов, не изнеженное городской цивилизацией и сохра-
нившее естественную физическую выносливость. И за то, что своей 
верой и мудростью спасли множество жизней, они получили обильную 
награду свыше, о которой Писание говорит лаконично, но многозна-
чительно: 

< За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и 
весьма усиливался. 

И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. 
(Исх. 1, 20-21) 

Из приведенных стихов, во-первых, следует, что бабки-акушерки 
получили награду («добро») в своей собственной жизни и, во-вторых, 
что их праведность принесла благословение потомкам («домам» их). 
Очевидно, семьи повивальных бабок тоже росли в страхе Божьем, и, 
по преданию, из них вышли впоследствии великие вожди и пророки. 

Однако злодеяния фараона не могли быть остановлены скрытым 
сопротивлением .повивальных бабок. Он решил сделать соучастниками 
своего преступления теперь уже всех египтян: 

Тогда фараон BceSty народу своему повелел, говоря: всякого ново-
рожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в 
живых. (Исх. 1, 22) 
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Представим себе эту ситуацию: египтянам становится известно, что 
в каком-то из еврейских домов есть беременная женщина. Такой дом 
обычно представлял собой тростниковую хижину, обмазанную илом, в 
нее в любой момент могли ворваться соседи-египтяне, жившие в 
довольно благоустроенных кирпичных домах. Они могли ограбить 
рабов-евреев (хотя, собственно, отнимать-то у них уже нечего — разве 
что скудное дневное пропитание), могли их избить и, наконец, убить, 
особенно после того, как фараон издал свой приказ о младенцах. 
Таким образом, Бог теперь испытывал народ египетский: станут ли 
египтяне охотно выполнять приказ фараона или воспротивятся ему, 
хотя бы тайно? Ведь они получили возможность открыто проявлять 
жестокость, агрессивность, страсть к наживе... 

По-видимому, не нашлось никого, кто поступил бы вопреки 
царскому приказу. Во всяком случае в Писании упомянут лишь один 
такой случай, и то он произошел по воле фараоновой дочери, а не 
кого-либо из народа (имеется в виду спасение младенца Моисея). 
Поэтому тот, кто в полемическом задоре говорит, что Бог слишком 
жестоко наказал Египет, наслав на него десять казней, пытается 
проигнорировать причинно-следственную связь событий. Ясно, что 
казни — прямое воздаяние за все зло, соделанное египтянами. Это 
проявление того духовного закона, который так четко и так поэтично 
изложил Иисус в Нагорной проповеди: 

...Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. (Лук. 6, 38) 

Если первая глава Книги Исход заканчивается словами: «...Всякого 
новорожденного у евреев сына бросайте в реку...», то вторая глава 
открывается таким повествованием: 

Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же 
племени. 

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала 
его три месяца... (Исх. 2, 1-2) 

В свитке Торы современного разделения на главы нет, так что 
стихи следуют непосредственно друг за другом. Какая же связь между 
стихами «...всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку...» 
и «некто... пошел и взял себе жену...»? По преданию, когда закон об 
убийстве детей обнародовали, большинство израильтян перестало всту-
пать в брак, а те, кто состоял в нем, прекратили супружеские отноше-
ния, опасаясь за жизнь будущих детей. И тогда угроза нависла над 
самим существованием народа: очевидно, фараон коварно рассчитал, 
что его жестокий приказ будет воздействовать не только на египтян, 
но и на евреев. Он, конечно, желал, чтобы еврейский народ сам отка-
зался от рождения детей. И тем не менее написано: «Некто из племе-
ни Левиина пошел и взял себе жену... Жена зачала и родила сына...» 
И произошло это в семействе из колена Левия... Чем же оно выделя-

лось и чем отличалось от всех прочих колен? Мы помним, что Левию, 
третьему сыну Иакова от Лии, было предназначено стать священ-
ником, и от него должно было произойти священническое колено — 
колено посредников между Богом и народом Израиля. Именно в этом 
колене более всего сохранялось благочестие и передавалось из рода в 
род неповрежденное предание, восходившее к предкам-патриархам, и 
именно левиты хранили в чистоте свою жизнь, остерегаясь чуждых 
египетских обычаев. 

Мало того, по преданию, колено Левиино даже было свободно от 
порабощения; как устроил это Господь и как это было обосновано в 
глазах египетских властей, мы точно не знаем. Однако о том свиде-
тельствует многократный свободный приход Моисея и Аарона, 
представителей колена Левия, к фараону, на что рабы, конечно, права 
иметь не могли. В этом колене — единственном из двенадцати — 
даже в Египте должна была поддерживаться и духовная, и физичес-
кая свобода, потому что при абсолютном рабстве гаснут последние 
искры Богопознания. 

Итак, сказано, что свободно пошел «человек из колена Левия», а 
именно Амрам, будущий отец Моисея, и взял себе жену. Хотя ясно, 
что и он подвергался точно таким же опасностям, как и остальные 
израильтяне, чьих детей убивали. 

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала 
его три месяца... (Исх. 2, 2) 

«Очень красив»... Предание говорит, что, когда родился Моисей, 
весь дом озарился светом: младенец сиял — произошло чудо, и тогда 
прозорливым членам его семьи стало ясно, что он — тот самый младе-
нец, которому суждено спасти народ от рабства. Ведь предание о 
спасителе и избавителе существовало и неизменно передавалось из 
рода в род. Сего-то младенца и искал убить фараон, но как раз ему, а 
не множеству других, и суждено было спастись, как впоследствии 
Иисусу Христу — единственному из младенцев вифлеемских. 

Вообще, историю первых лет жизни Иисуса Христа, как она изло-
жена в Евангелии от Матфея, нельзя понять без знания истории Изра-
иля в Египте и без знания жизни Моисея. В Евангелии от Матфея мы 
читаем, что Иосиф и Мария бежали вместе с младенцем Иисусом от 
лица Ирода и некоторое время пробыли в Египте, т. е. Иисус пережил 
такое же переселение («нисхождение») в Египет, как и народ изра-
ильский, и затем осуществил подобный же исход («восхождение») из 
Египта. И поэтому к нему прилагаются слова пророка, сказанные от 
лица Самого Господа: «Я... из Египта вызвал сына Моего» (Ос. 11, 1). 
Эти же слова приведены во 2-й главе Евангелия от Матфея: 

Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, 
И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через 

; ' пророка, который говорит: из Египта воззвал Я сына Моего. (Матф. 2, 
14-15) 
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Однако, если мы обратимся к самой Книге Пророка Осии (Осия 
жил в VIII в. до н. э., т. е. приблизительно через 600 лет после 
исхода и за 700 лет до рождества Христова), то увидим, что стих 
приведен там в очень специфическом контексте: 

...Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына 
Моего. (Ос. 11, 1) 

Слова еврейского оригинала: т и а р 0 ' i x a a <ми-Мицраим 
карати ливнш можно понять и так: «от Египта (т. е. начиная от 
Египта) Я нарек его сыном Своим». Значит, стих говорит об израиль-
ском народе в целом, который «в юности своей», т. е. в эпоху своего 
формирования, изведен из Египта и наречен «сыном-первенцем» 
Господа (ср. Исх. 4, 22-23). Почему же в Евангелии от Матфея стих 
рассматривается как пророчество об Иисусе Христе? Да потому, что 
Мессия таинственным образом должен был повторить путь народа 
израильского: он тоже должен был и сойти в Египет, и выйти из 
Египта. Ведь Бог возложил на него величайшую миссию просвещения 
истинной верой всех народов — ту самую миссию, которую Израиль в 
целом, как народ, исполнить не сумел. И поэтому одно из имен 
Иисуса Христа в пророчествах Библии — Израиль. Например, в 
Книге Исаии 49-я глава повествует о будущем Мессии от первого лица 
такими словами: 

Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь 
призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое... (Ис. 
49,1) 

Действительно, «от утробы матери» был наречен Мессия (Христос) 
своим земным именем: ангел еще до зачатия велел назвать его 
«Иисус» (Матф. 1, 21 и Лук. 1, 31). 

...И соделал уста мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал 
меня, и соделал меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил 
меня; 

И сказал мне: ты раб Мой, Израиль, в тебе Я прославлюсь. (Ис. 49, 
2-3) 

Здесь Мессии дается имя «Израиль» — как мы уже объясняли 
(см. т. I, лекц. 12), оно означает «сущность царствующая, поющая, 
зрящая Бога». 

А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вотще истощал силу 
свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. 

И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба Себе, 
чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему... (Ис. 
49, 4-5) 

Согласно этой «песни Мессии», его земная жизнь, по видимости 
закончившаяся бесславно, вскоре принесет великий духовный плод. 
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Обратим внимание на следующее: самого Мессию зовут Израиль, а 
призван он для того, чтобы «обратить к Богу Иакова и чтобы Израиль 
собрался к Нему». Один раз имя Израиль применяется здесь к 
Мессии, а другой раз — ко всему народу. 

И Он сказал: мало того, что ты будешь рабом Моим для восстанов-
ления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я 
сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов 
земли. (Ис. 49, 6) 

В миссию Христа входит не только возвращение к Богу и восста-
новление на Святой земле народа Израилева, но и спасение всех 
народов земли, для которых он станет «светом». В Евангелии от Луки 
записано пророчество праведника Симеона о Мессии, который должен 
явить собою 

...Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
(Лук. 2, 32) 

Итак, в 49-й главе Книги Исаии внятно и подробно изложена буду-
щая миссия Иисуса Христа, которого Бог пошлет для спасения всего 
человечества. А упоминаем мы об этом потому, что нельзя понять 
сущность посланничества Христа, не зная истории ветхозаветного 
Израиля, которая является прообразом всего того, что произошло с 
Иисусом Христом. 

Что еще символизирует история израильтян в Египте? Несомнен-
но, нашу духовную жизнь. Дух человеческий оказывается не только в 
плену у плоти, но и в порабощении у злых, бесовских, демонических 
сил, которые его беспощадно порабощают и заставляют на себя рабо-
тать. В итоге злой дух — символический «фараон», который царству-
ет во многих людях, или, как говорит апостол, «в сынах противле-
ния» (Еф. 2, 2), — дает распоряжение «надсмотрщикам», чтобы они 
занимали человека «работой» днем и ночью, чтобы у него не остава-
лось времени обратиться к Богу, «принести ему жертву» — молитву, 
чтобы не было ни секунды на жизнь духовную. Такой человек знает 
лишь путь «от стойла до пойла» и обратно: ему все время некогда, 
ему нужно всегда «работать, работать, работать». Это или буквальный 
труд, сулящий материальное обогащение, или же беспрестанная злая 
«работа» мысли, порабощенной низшим началом. А потом, когда 
видит злой дух, что не в его силах окончательно истребить силу духа 
человеческого, он повелевает всякое мужественное желание, рождаю-
щееся в человеке, истреблять. Он старается убить «всякого младенца 
мужского пола», т. е. всякцй сильный, волевой, мужественный 
порыв, который впоследствии смог бы избавить человека от духовного 
порабощения. «Младенцев женского пола» злое начало оставляет в 
живых, поскольку они олицетворяют эмоциональную сферу человека, 
над которой зло полуЧает полную власть, «предав смерти» разум и 
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волю — «младенцев мужеского пола». В результате весь внутренний 
строй такого человека близится к полной погибели. 

Чтобы подобному человеку спастись, в нем самом должен как бы 
родиться некто, призванный, повинуясь воле Божьей, вывести челове-
ческую сущность на простор, освободить от рабства. Должен родиться 
тот «внутренний человек», о котором говорят апостолы и который, 
став «совершенным мужем», возглавит исход всех мыслей и чувств 
человека из духовного «Египта» (см. I Петр. 2, 2; II Кор. 4, 16; Евр. 
5, 13-14). 

Далее в Книге Исход говорится: 

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала 
его три месяца... (Исх. 2,2) 

Первые три месяца младенца еще удавалось как-то скрывать. 
Предание говорит, что он был очень смышленый, не кричал и не 
плакал, и соседи-египтяне ничего не слышали. Согласно другому 
преданию, Моисей родился семимесячным, поэтому о его существова-
нии могли и не догадываться. 

...Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и 
осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила 
в тростнике у берега реки, 

А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. (Исх. 2, 3-4) 

Мать Моисея, которую звали Иохаведа (она была дочь Левия — 
Исх. 6, 20; Числ. 26, 59. Имя "ПЭТ <Иохе'вед> означает «Господня 
слава»), не могла более скрывать младенца. Видимо, кто-то донес о 
нем соседям-египтянам, и они уже были готовы убить его. Обстоя-
тельства жизни израильтян в Египте удивительно напоминают нацист-
ские лагеря XX века: адский труд, невозможность иметь детей, 
отовсюду грозящая смерть (ср. Втор. 28, 64-68). 

Все, что происходило с семьей Моисея, конечно, направлялось 
свыше. Отец Моисея, чье имя D103? <Амрам> означает «народ возвы-
шенный», и его мать Иохаведа, т. е. «Господня слава», оба из колена 
Левиина, были причастны Духу Святому, духу пророчества. Они 
могли получать непосредственные указания от Бога, и особенно это 
относится к такому важному событию, как сохранение жизни 
младенца Моисея. Бог, по-видимому, указал, каким образом спасти 
младенца: в какую корзинку положить его, куда ее поставить и т. д. 
Во всяком случае относительно одного из членов семьи Моисея — его 
сестры Мариам (или «Мир'йам» в оригинале Ветхого Завета; в Новом 
Завете это имя передается и как «Мария»), в Книге Исход указано 
прямо, что она была пророчицей: 

И взяла Мариам-пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и 
вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. (Исх. 15, 20) 
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Ее имя П'Щ <Мир'йам>, согласно традиции, происходит от глагола 
<мара> — «быть горьким», ибо она родилась в горькие годы 

рабства и геноцида. Она названа ЛК'ЭЗ <невиа> — «пророчицей», от 
глагола ХЗ: <нава> — «пророчествовать», а также «бурлить», «исто-
чать», «изливаться наружу». Это слово в Писании означает провидца, 
прозорливца, зрящего внутреннюю суть вещей и провидящего буду-
щее. Благодаря Духу Божьему, вызывающему в человеке благодатное 
«кипение», «бурление» мыслей и чувств, пророчество как бы из 
переполненного, бурлящего водой источника само «источается», 
изливается через уста. Очевидно, Мариам была движима духом проро-
чества уже с детства или с самой ранней юности: именно она дала 
совет отцу и матери, как им спасти ее брата-младенца. 

...А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. (Исх. 2, 4) 

Видимо, Сам Господь поведал ей, что случится чудо, младенец 
будет спасен, и она стояла и наблюдала с верой и упованием, как 
будет исполняться услышанное ею от Господа. 

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили 
по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала 
рабыню свою взять ее. (Исх. 2, 5) 

Сколько должно было произойти различных совпадений, чтобы 
младенец был спасен таким неожиданным образом! Именно на это 
самое место должна была прийти дочь фараона, чтобы искупаться в 
реке (хотя египетские дворцы были снабжены прекрасными купаль-
нями и бассейнами); к тому же принцессе должен был понравиться 
найденный младенец; кроме того, она должна была решиться взять 
еврейского ребенка в свой дом, зная об отношении к евреям своего 
грозного отца. Однако все произошло точно так, как описано, потому 
что никакого совпадения здесь не было и быть не могло — все предо-
пределил и устроил Сам Господь, как сказано в Книге Притчей: 

Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он 
направляет его. (Прит. 21, 1) 

Как внешние события, так и сердце любого человека во власти 
Всевышнего... 

Открыла и увидела младенца; и вот дитя плачет; и сжалилась над 
ним и сказала: это из еврейских детей. 

И сказала сестра его дочери фараоновой... (Исх. 2, 6-7) 

В ту минуту, когда принцесса убеждается, что перед ней еврейский 
ребенок (а об этом могло свидетельствовать обрезание), Мариам как 
Раз и подходит к ней.«-Каким бесстрашием надо обладать представи-
тельнице угнетаемого, уничтожаемого народа, чтобы приблизиться к 
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дочери самого фараона! Придворные могли, например, подумать, что 
она хочет убить принцессу, мстя ей за смерть своих близких — ее 
могли схватить и, не выслушав, убить... Однако Господь дает своей 
посланнице необычайную силу духа. И, увидев, что ее пророчество о 
спасении брата начинает исполняться, Мариам уже ни в чем не сомне-
вается: 

И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не 
позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтоб она вскормила тебе 
младенца? (Исх. 2, 7) 

Удивительно, но Мариам нисколько не сомневается в том, что дочь 
фараонова усыновит младенца! Об этом свидетельствуют ее слова: 
«чтобы... вскормила тебе*. Допустим, дочь фараона могла бы спасти 
ребенка, своей властью избавить его от смерти. Однако думать, что 
она усыновит его, что решится взять в дом фараона представителя 
народа, обреченного на уничтожение?! Это должно было казаться по 
меньшей мере необычным. Только полнейшее доверие к слову 
Господню, ей возвещенному, могло устранить все сомнения из сердца 
Мариам. Бог действовал в тот миг в обоих сердцах — в сердце сестры 
Моисея и в сердце его новой, приемной матери. 

Не менее удивительно согласие принцессы отдать младенца именно 
еврейской кормилице, хотя вокруг было так много египтянок. Соглас-
но преданию, младенец не брал грудь египетской кормилицы, ибо 
Господу было угодно, чтобы Моисей был вскормлен собственной 
матерью и, возрастая в своей семье, узнал жизнь и предания еврей-
ского народа, проникся его верой. И вот уже из уст принцессы разда-
ется слово согласия: 

Дочь фараонова сказала ей: сходи... (Исх. 2, 8) 

Краткое слово, но в нем — жизнь и спасение младенца! Даруется 
жизнь и благоволение и самой Мариам, которая осмелилась обратить-
ся к дочери фараона. «Сходи» означает, что младенец с этого момента 
усыновляется царевной. 

...Девица пошла и призвала мать младенца. (Исх. 2,8) 

Таким образом, согласно замыслу Божьему, Моисей — единствен-
ный из своего народа — принимается в дом фараона, оставаясь при 
этом истинным израильтянином, которому мать передает традиции 
своего племени. 

Только такое двойное воспитание и могло сделать Моисея способ-
ным к тому, чтобы стать вождем своего народа: он знал и принимал 
близко к сердцу страдания израильтян, сам вырастая на свободе и 
приобщаясь к знаниям египетских мудрецов. Если бы Моисей остался 
со дня рождения в доме своей матери, его скорее всего убили бы, 
раньше или позже. Если бы его передали на воспитание бедуинам 
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пустыни, то он одичал бы среди них, не будучи приобщен ни к еврей-
ской, ни к египетской культуре, и не смог бы стать избавителем 
народа. Если бы он воспитывался при дворе фараона, но не знал ниче-
го о собственном народе и его страданиях, то тоже не смог бы 
осуществить призвание спасителя. Значит, Господь устроил все так и 
только так, чтобы Моисей был всесторонне образован, знал жизнь 
обоих народов и мог впоследствии находить общий язык и с евреями, 
и с египтянами (ведь множество египтян обратилось к истинному Богу 
и присоединилось к израильтянам при их исходе — Исх. 12, 38; 
12, 49). 

Когда Мариам призвала Иохаведу, 

Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его 
мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. (Исх. 
2, 9) 

Господь не только спас раба своего Моисея, но Он сделал так, что 
его кормила собственная мать по повелению дочери фараона и даже 
получала плату за вскармливание потенциального наследника пре-
стола (о такой возможности упоминается у Иосифа Флавия, в агади-
ческих комментариях к Книге Исход и в Талмуде). 

И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он 
был у нее вместо сына... (Исх. 2, 10) 

Моисея привели во дворец фараона уже довольно взрослым. Как 
же его воспитывали до этого? Конечно, в духе израильских традиций. 
Несомненно, он знал об угнетении и о страданиях своего народа, знал 
он и обетование о грядущем избавлении, данное праотцам. Моисей, 
приведенный в дом фараона, должен был теперь получить нечто вроде 
«высшего образования» знатного египтянина. Существует предание, 
что когда дочь фараонова первый раз принесла младенца во дворец и 
показала своему отцу, ребенок тотчас потянулся к короне фараона, 
схватил ее и сбросил на пол. Согласно египетским приметам, это был 
очень плохой признак. Было решено, что младенца, явившего столь 
дурное предзнаменование, надо убить. Однако дочь фараона со сле-
зами на глазах стала заступаться за него, и тогда фараон призвал всех 
своих волхвов, жрецов и вельмож, и те начали гадать: а не тот ли это 
самый младенец, ради избавления от которого в Египте убивали 
еврейских мальчиков? Не его ли спасла дочь фараона? Тогда самые 
мудрые жрецы повелели принести два блюда — одно с золотом и 
драгоценными камнями, а другое — с горящими угольями. Если 
младенец — тот самый, он должен быть смышленым с рождения и 
потянуться к золоту — символу царской власти. Если же он потянет-
ся к углю и возьмет его в рот, значит, он глуп и не опасен для фарао-
на. И Моисей уже потянулся было к золоту, но архангел Гавриил, 
охранявший его, невидимо направил его руку к другому блюду. Тогда 
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он положил уголь в рот и обжег язык — поэтому Моисей и стал 
косноязычен (Исх. 4, 10 и 6, 12). Тем не менее жизнь младенца была 
спасена, а принцессе позволили его усыновить: 

...Он был у нее вместо сына и нарекла имя ему: Моисей, потому что, 
говорила она, я из воды вынула его. (Исх. 2, 10) 

Кто же нарек его Моисеем: мать или дочь фараона? Ведь обе они 
упоминаются в этом стихе. Когда в XIX веке был заново открыт и 
изучен древнеегипетский язык, то оказалось, что в имени ГНУЭ 
<Мошё> — Моисей — сокрыта контаминация двух смыслов, двух 
этимологий: древнееврейской и древнеегипетской. По-древнеегипетски 
«Мосе» означает «сын», «дитя». Это слово является частью имен 
некоторых фараонов: Тутмосе (Тутмос) — «сын бога Тота» (бога 
мудрости), Яхмосе (Яхмос) — «сын бога Яха» (бога Луны) и т. д. По-
древнееврейски «Моше» (от глагола ГШ?й <маша> — «вытягивать», 
«вытаскивать», «избавлять») значит «извлеченный», «вынутый», 
«спасенный», а при символическом истолковании этого имени — 
«извлекающий», «выводящий» и «спасающий». Видимо, мать так 
назвала мальчика по внушению свыше: «Моше» — это одновременно 
и «вынутый из воды», и «тот, кому суждено вывести, спасти, 
извлечь» из темных вод египетского рабства израильский народ. 
Таким пророческим именем, притом с древнееврейской этимологией, 
могла, конечно, наречь ребенка только родная мать. 

Имя, однако, звучало так, что оно понравилось и дочери фараона, 
которая, истолковав по-своему, восприняла его как египетское: 
«Мосе» — «сын», «дитя». Так, по промыслу Божьему, пророческое 
имя, данное матерью, Моисей сохранил и во дворце фараона. 

Теперь перейдем к символическому значению описанных событий. 
Страшным, ужасным испытаниям и смертельной опасности подверга-
ется «новорожденный младенец» — наш внутренний человек — в 
«Египте», мире темном и бездуховном (см. Иоан. 3, 3 -8 и Откр. 
11, 8). Злое, демоническое начало хочет его умертвить. И для того 
чтобы он спасся, Господь являет многие чудеса. Он устраивает все 
так, что самые грозные опасности, которым символический «Моисей» 
подвергается в мире, служат спасению «младенца», его росту, возму-
жанию и укреплению. Именно в Египте возрос Моисей, именно там 
его научили премудрости (Деян. 7, 22). Именно в Египте, несмотря на 
порабощение и уничтожение и вопреки им, возрос, окреп и умножил-
ся народ Израиля. Таким образом, все испытания, которым мы 
подвергаемся в низшем, материальном, плотском мире, содействуют 
росту и возмужанию нашего внутреннего человека. 

В конце концов наступает момент столкновения, противоборства 
двух традиций, двух систем воспитания, двух духовных ориентаций, 
сосуществующих в душе Моисея: израильской и египетской. К этому 
столкновению, к выбору жизненного пути его приводит встреча лицом 
к лицу со своими порабощенными братьями. 
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Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их; и увидел, что егип-
тянин бьет одного еврея из братьев его. (Исх. 2, 11) 

Как били надсмотрщики рабов? Одного удара хлыстом вполне 
достаточно, чтобы наказать за нерадивую работу, а если били долго и 
жестоко, то часто забивали насмерть. С точки зрения Моисея, воспи-
танного в этических традициях израильтян, убивающий (забивающий 
насмерть) без суда невинного и беззащитного человека сам, безуслов-
но, достоин смерти. Моисей, пользуясь положением египетского 
вельможи, осуществляет тут же, на месте, правосудие над палачом-
надсмотрщиком. Делает он это осторожно, с оглядкой, чтобы не быть 
уличенным в сочувствии к рабам и в ненависти к их мучителям: 

Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина 
и скрыл его в песке. (Исх. 2, 12) 

Каким же способом он убил египтянина? В тексте подробностей 
нет. Согласно преданию, он сделал это не с помощью физической 
силы, а таинственной силой слова. Моисей, получив жреческое посвя-
щение, несомненно, владел магическими приемами египетских 
жрецов. Известно, что древнеегипетские жрецы обладали умением 
убивать без физического прикосновения. Однако, согласно традици-
онному пониманию эпизода, Моисей не воспользовался своими позна-
ниями в магии, а обратился с горячей молитвой к Богу, и Господь 
совершил суд над надсмотрщиком. Поэтому на другой день еврей, 
обидевший своего ближнего, обращается к Моисею с таким вопросом: 
«Не говоришь ли ты, чтобы убить меня, как убил того египтянина?» 
(слово ЮХ <омёр> — «говоришь» — переведено по-русски как «ду-
маешь»). 

Что же означают слова «посмотрев туда и сюда»? Буквальный их 
смысл ясен: Моисей опасался свидетелей. Предание же объясняет эти 
слова аллегорически: Моисей уже тогда был великим духовидцем; 
«посмотрев туда и сюда», он увидел и прошлое надсмотрщика — его 
предков, и будущее — его потомков. И он понял, что «нет никого», 
т. е. нет никаких праведных заслуг у его предков, которыми он мог 
бы еще оправдаться и удержаться в земной жизни, и не будет ни 
одного праведника среди его потомков, ради которого его следовало 
бы оставить в живых. Поэтому Моисей «убил его и скрыл в песке», 
т. е. незамедлительно осуществил правосудие. Эта история имела 
знаменательное продолжение: 

И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся; и сказал он 
обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? 

А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не 
думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и 
сказал: верно, узнали q£ этом деле. (Исх. 2, 13-14) 
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Мы видим, до какой степени нравственного падения дошли некото-
рые из сынов Израилевых в Египте. Все они находились в положении 
угнетаемых и уничтожаемых, но тем не менее ссорились между собой, 
и у многих исчезло братское отношение друг к другу. И когда Мои-
сей, проявляя свойственное ему от рождения чувство справедливости 
и стремление к водворению мира, начинает обличать виновника 
ссоры, тот оказывает ему сопротивление, отказываясь подчиняться ка-
ким бы то ни было этическим нормам. Впоследствии народ, ведомый 
Моисеем, много раз не подчинялся, восставал против него, бывал не-
доволен, роптал, так что Моисей временами, изнемогая, говорил Богу: 

Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты 
говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка... 
(Числ. И, 12) 

Первый, как бы прообразный, пример такого сопротивления 
Моисею со стороны людей мы и видим в рассматриваемом эпизоде. 

Почему же «Моисей испугался»? Буквальный смысл очевиден: 
Моисей испугался, что убийство надсмотрщика получило огласку и 
теперь фараон поймет, на чьей стороне симпатии Моисея, и захочет от 
него избавиться. Так и произошло. 

И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей 
убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у 
колодезя. (Исх. 2, 15) 

Есть и второй, более глубокий смысловой пласт в словах «Моисей 
испугался». Ведь перед убийством египтянина Моисей убедился, что 
вокруг никого нет. Кто же в таком случае оставался единственным 
свидетелем содеянного им, кто мог сначала рассказать об этом другим 
евреям, а потом и донести фараону? Ответ может быть только один: 
еврей, спасенный Моисеем из рук палача-надсмотрщика! И Моисею, 
увидевшему такой поворот событий, было чего устрашиться. Если 
спасенный им от смерти человек вместо благодарности доносит на 
него, подвергая своего спасителя смертельной опасности, значит, 
народ дошел до той степени нравственного падения, на которой он 
уже не способен возжаждать свободы. Рабское самоощущение стало 
свойственно ему изнутри, поселилось в его сердце. И Моисей бежит из 
Египта, быть может, подсознательно ожидая того времени, когда 
народ будет способен помыслить об избавлении от рабства и возжелать 
свободы. Он ждет чуда, а оно произойдет только через сорок лет... 

Так почему же Моисей поступил столь опрометчиво? Убив над-
смотрщика, он поставил на карту свою жизнь, свою будущность, свою 
карьеру египетского вельможи и, на первый взгляд, безнадежно 
проиграл. Ради чего же он пожертвовал всей своей блистательной 
будущностью в Египте? й?елай он сохранить эту будущность, он мог 
бы убедить себя такими, например, словами: лучше я потерплю, 
подожду, пока обрету достаточное политическое влияние, и тогда 

постараюсь облегчить участь своих соплеменников. Оттого, что я убью 
сейчас надсмотрщика, заступлюсь за одного человека, не изменится 
положение сотен тысяч людей. А сделав это, я навсегда лишусь 
возможности помочь сынам Израиля. 

Он не стал принимать во внимание, что поступается своим положе-
нием, богатством, будущностью, наконец, рискует жизнью. Моисей 
здесь был первый раз по-настоящему испытан Богом. Чувство спра-
ведливости, сильнейшее сочувствие к человеку, убиваемому невинно, 
превозмогло все. И он выбрал правду, предпочтя ее всему! Вчерашний 
блистательный вельможа стал бездомным, нищим скитальцем, которо-
го ищут, чтобы убить, который бежит и нигде в Египте не может 
найти ни куска хлеба, ни пристанища, потому что теперь он — опас-
ный преступник в глазах фараона. 

...Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и 
сел у колодезя. (Исх. 2, 15) 

Земля Мадиамская находится на Синайском полуострове, непода-
леку от горы Синай, или Хорив, где впоследствии было дано через 
Моисея откровение Господне всему народу Израилеву. 

Итак, вся слава предшествующей жизни пронеслась, как сон. 
Волею Божьей Моисей возвращается к образу жизни патриархов — 
своих отцов: как и они, он сидит у колодца, встречается с пастухами, 
женится на девушке из пастушеского племени, восходящего по 
родословию к праотцу Аврааму (Быт. 25, 2). 

Моисей выглядел нищим скитальцем в Мадиаме. Разумеется, он 
оставил все свое состояние в Египте, а если бы он был одет в дорогие 
одежды, соответствующие его положению, его с легкостью узнали бы 
и схватили при бегстве: можно не сомневаться, что о приказе, отдан-
ном фараоном, знали многие (Исх. 2, 15). Моисей, скитающийся в 
рубище по земле Мадиамской, служит прообразом Иисуса Христа. 
Моисей явился в мир, чтобы спасти угнетенных, избавить их от 
рабства. Душа его горела жалостью, состраданием к братьям своим, 
которых жестоко мучили и убивали. Все это повторилось в жизни 
Иисуса Христа. Он явился в мир, чтобы избавить людей от рабства 
греху и спасти их. И когда к Иисусу подошел юноша и воскликнул: 

...Господин! я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. 
Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнез-

да; а сын человеческий не имеет, где приклонить голову. (Лик. 9, 
57-58) 

Ив этом Моисей, убегая от фараона, полностью прообразовал 
Иисуса. Апостол Павел говорит: 

Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями 
своими, ибо видели он*, что дитя прекрасно, и не устрашились царско-
го повеления. (Евр. 11, 23) 
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Так же скрывали родители и младенца Иисуса. И вера, присущая 
благочестивым родителям, уже с младенчества передалась как 
Моисею, так и Иисусу... 

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой, 

И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь времен-
ное греховное наслаждение... (Евр. 11, 24-25) 

Лучше не скажешь. Он отказался от всего, что мог бы иметь в 
Египте, отказался от будущей славы и «лучше захотел страдать с 
народом Божьим». Именно «верою... придя в возраст, отказался назы-
ваться сыном дочери фараоновой». Конечно, Моисей открыто и явно 
этого не сделал, он не пришел и не сказал: «Не хочу быть сыном 
дочери фараона». Так он не говорил. Однако своим поступком он как 
бы собственноручно расписался под этим решением. И особенно 
интересны следующие слова апостола о Моисее: 

...И поношение Христово почел большим для себя богатством, неже-
ли египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. (Евр. И, 26) 

О каком же «поношении Христовом» здесь может идти речь? Ведь 
Моисей жил за четырнадцать веков до Иисуса Христа? Из этих слов 
ясно, во-первых, что Моисей был прообразом Мессии, а поношение, 
которое он терпел, было прообразом того поношения, которое предсто-
яло перенести Христу. И, во-вторых, греческое слово хрюто? 
<христос> является буквальным переводом древнееврейского rr'tPO 
<машйах> — «помазанник», а этим словом назывались все пророки, 
священники и цари, помазанные на служение священным елеем (см. 
Исх. 28, 41; Лев. 4, 3; II Цар. 1, 14; II Цар. 23, 1). Следовательно, 
можно перевести так: «...И поношение помазанника...» (Евр. 11, 26). 
А все помазанники Божьи — пророки, священники и цари — слу-
жили, в том или ином отношении, прообразами грядущего Христа. 

Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как 
бы видя Невидимого, был тверд. (Евр. 11, 27) 

Главное, в чем Моисей прообразовал Христа, — его неколебимое 
упование на Небесного Отца. И в то же время Моисей как прообраз 
внутреннего человека, пришедшего в возраст «мужа совершенного», 
подает нам великий пример: всегда взирать на Невидимого и быть 
твердыми во всех испытаниях, не боясь ничего и никого, кроме 
Господа. 

Литература: [14], [16], [22-23], [26-30], [32], [34-38], [49-50], [52], [54-55], 

[58-60], [62-63], [73-74], [82]! 

Лекция 2 

ПРИЗВАНИЕ МОИСЕЯ. 
НЕСГОРАЮЩИЙ КУСТ И НЕПРОИЗНОСИМОЕ 

ИМЯ 

В предыдущей лекции мы говорили о том, как Моисей бежал от 
лица фараона, оставив всю «славу египетскую», и удалился в пус-
тыню. Тем самым он выдержал первое духовное испытание: совершил 
выбор между эгоизмом и альтруизмом, между жизнью ради самого 
себя и жизнью ради своих братьев и ближних. 

Итак, 

...Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и 
сел у колодезя. (Исх. 2, 15) 

Мадиам — по-древнееврейски <Мид'йан> — местность на 
Синайском полуострове, недалеко от горы Хорив, где впоследствии 
совершилось великое Богоявление и произошло дарование Десяти 
Заповедей и всего Закона Господня. Данная часть Синайского полу-
острова принадлежала племени, которое происходило от самого Авра-
ама, великого праведника и проповедника Единобожия. 

И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. 
Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и 

Шуаха. (Быт. 25, 1-2) 

Таким образом, мы можем полагать, что в этом племени сохраня-
лось предание о Едином Боге. Однако, по-видимому, оно было затем-
нено какими-то языческими наслоениями, поэтому мадианитяне не 
считаются в Писании исповедниками истинного Бога. Даже Иофор, 
священник мадиамский и тесть Моисея, окончательно уверяется во 
всемогуществе Господа только после чудес, сопровождавших исход 
евреев из Египта (Исх. 18, 8-12). И тем не менее некоторые религиоз-
ные представления, унаследованные от Авраама, и патриархальный 
образ жизни этого племени делали его настолько родственным Моисею 
и израильтянам, что Моисей захотел войти в семью мадиамского 
священника, взяв в жены 8to дочь. 
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У священника мадиамского было семь дочерей. Они пришли, на-
черпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. 

И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил 
их, и напоил овец их. (Исх. 2, 16-17) 

Священник мадиамский должен был бы иметь слуг, которые 
черпали бы воду для скота. Но дочери его, по преданию, настолько 
ревностно соблюдали заповедь о почитании родителей, что сами 
ходили черпать воду, чтобы обрадовать отца своим усердием. Именно 
такое исполнение заповеди и сделало одну из дочерей — Сепфору — 
достойной супругой Моисея. Однако существует и другое объяснение 
эпизода. Согласно ему, Иофор усомнился в богопочитании и образе 
жизни соплеменников и захотел возвратиться к чистой первоначаль-
ной вере праотца Авраама, поиски которой завершились для него 
присоединением к народу Божьему после исхода евреев из Египта. За 
неприятие некоторых религиозных традиций своего народа он ко 
времени первой встречи с Моисеем был лишен священства и изгнан, а 
поэтому лишен слуг, и воду приходилось черпать его дочерям. Если 
так, то все, сказанное нами о близости мадианитян к вере и образу 
жизни Авраама, относится не ко всему народу, а только к семье 
Иофора. 

Мы видим, как в эпизоде с дочерьми Иофора Моисей подвергается 
очередному испытанию. Он оставил Египет, откуда бежал под угрозой 
смерти, и теперь не имеет, казалось бы, защиты в дикой пустынной 
стране, где живут кочевые племена. Он вновь рискует жизнью: слово 
«пастухи» стоит во множественном числе («пришли пастухи»), а 
Моисей один, и рядом с ним только семь беззащитных женщин, 
которых отгоняют от колодца. Несмотря на это, Моисей вновь, как и 
в Египте, заступается за слабых, пренебрегая опасностью. Для того 
чтобы одному противостоять нескольким сильным людям, каковыми 
часто являются жители пустыни, нужно иметь крепкую веру, 
смелость и совершенную преданность идее добра. Моисей «встал и 
защитил» женщин и «напоил овец», и, видимо, его решимость устра-
шила обидчиков-пастухов. Здесь он впервые проявил заботу об овцах, 
а в будущем ему предстояло стать пастырем овец символических — 
сынов Израилевых — на все оставшиеся годы жизни. 

На каждом шагу, как мы видим, Моисей с честью выдерживает 
испытания свыше, что и делает его достойным будущего призвания. 

И вот он, посвященный в жреческие тайны Египта, знатный вель-
можа, оказывается в том же положении, в каком были его отцы — 
патриархи, пастухи — до поселения в земле Египетской и в первое 
время жизни в ней. В дикой местности Синая, в полупустыне, стано-
вится Моисей пастырем овец. Господь в древние времена нередко 
избирал пастырями для сынов человеческих именно скотоводов, умею-
щих беречь своих овец, спасать их от хищных животных, кормить и 
ухаживать за ними. Пастухами были Авель, Авраам, Исаак и Иаков, 
Давид, пророк Амос. Так и Моисей должен был прежде, чем он 

Лекция 5. Переход через Чермное м о р е . . . 

получит откровение, возвратиться к простому, немудреному образу 
жизни своих отцов, возвратиться к природе, ощутить широту неба и 
простор земли, смотреть за овцами. Отрешась от всей «премудрости 
египетской», он должен был жить наедине с самим собой, вгляды-
ваться в прежние события своей жизни и размышлять над ними, т. е. 
он должен был возрастать внутренне, духовно. 

А начался этот период его жизни, столь решительно отличающий-
ся от прежнего, с защиты дочерей священника: 

И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так 
скоро пришли сегодня? (Исх. 2, 18) 

Рагуил ("7Х15П <Реуэлъ>) — не столько имя, сколько должность, 
ранг, или священный сан этого человека. Он был священником: 
Р» ]ПЭ <когён Мид'йаю, а словом «коген» обычно в Библии называ-
ют тех священников, которые знают Единого Бога, даже если они 
примешивают к Его культу почитание иных богов. «Когеном» назван 
мадиамский священник, в семье которого, очевидно, хранилось преда-
ние рода Авраамова. Имя его составлено из двух корней: Л2Л <раа> — 
значит «пасти», <Эль> — «Бог», а вместе — «пастырь Божий». 
Мадианитяне говорили на семитском языке, близком к древнееврей-
скому, что следует из их имен. Само название «Мид'йан» происходит, 
возможно, от глагола ГЛИ <мада>, что значит «мерить», «измерять». 
Символически этноним может указывать на то, что это был народ, 
который отчасти сохранил предание о Едином Боге, как бы «мерою» 
познал Его. Живое общение с Богом Истинным, которое имел Авраам, 
мадианитяне утратили, забыли даже о такой возможности, и Иофору-
Рагуилу пришлось искать к Богу собственный путь. Второе имя тестя 
Моисея, далее встречающееся в Писании, — Иофор, — по преданию, 
является также не столько именем собственным, сколько указанием 
на более высокую священническую степень, достигнутую им в резуль-
тате духовного размышления и восхождения. Имя ЧГР <Иётер> или 
ПЛ' <Иитро> происходит от глагола 1П' <йатар> — «преизбыточество-
вать», «превосходить». Оно говорит о том, что Рагуил знанием 
Единого Бога превосходил своих соплеменников: 

И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так 
скоро пришли сегодня? 

Они сказали: какой-то египтянин защитил нас от пастухов... (Исх. 
2, 18-19) 

Моисей настолько непохож на израильтян — представителей пасту-
шеского племени, родственного мадианитянам, что те приняли его за 
египтянина. И Моисей не стал отпираться, возможно, потому, что и 
сюда, в полупустынную местность, могли проникнуть, разыскивая 
его, соглядатаи фараона. Впоследствии одна из легенд свяжет согла-
сие Моисея называться егйптянином с тем, что Всевышний не дал ему 
войти вместе с народом в Святую землю, предназначенную для 
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израильтян: в числе прочего ему вменился этот старый грех, ибо, чем 
чище и праведнее человек, тем строже вменяются ему даже неболь-
шие прегрешения (Втор. 32, 48-52). 

Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позо-
вите его, и пусть он ест хлеб. 

Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея 
дочь свою Сепфору. (Исх. 2, 20-21) 

Сепфора (ГПЭЗг <Ципора>) — мадиамское имя, означающее «птица» 
или «когтистая» и восходящее к древнееврейскому корню. Оно может 
значить и «лучезарная», от IDS <цафар> — «испускать лучи». В этом 
случае оно указывает на чистоту и праведность, на светлый характер 
жены Моисея. 

Итак, Моисей, так же как в свое время и Иосиф, вступает в семью 
священника. Первый избавитель, который пришел в Египет в пред-
дверии поселения там всего дома Израилева, породнился со священни-
ческим сословием Египта, а последний избавитель, которому суждено 
вывести на свободу сынов Израилевых, вошел в родство со священни-
ческим сословием Мадиама. Несомненно, такое породнение, как и в 
случае с Иосифом, имело провиденциальный смысл: именно войдя в 
священническое сословие, породнившись с ним, можно священников, 
а через них и весь народ, приблизить к познанию истинного Бога. 

Моисей, видимо, и сам многое узнал от Иофора, дополнив услы-
шанное в собственной семье новыми для себя сведениями и преда-
ниями о жизни потомков Авраама. Вообще, мы можем полагать, что 
немало явных и тайных знаний о духовном мире Моисей приобрел во 
всех трех пройденных им «школах»: в родном доме, относящемся к 
священническому колену Левия, у египетских жрецов и, наконец, у 
мадианитян. Однако истинное, живое откровение Божье не зависит от 
преданий человеческих и не является их «продолжением», ибо откро-
вение Божье есть мгновенное просветление, озарение человеческого 
духа. И оно так же отличается от всевозможных преданий, будь то 
предания израильские, египетские или мадиамские, как рассматрива-
ние изображений человека — от непосредственного живого с ним 
общения. Или же как рассказ, услышанный слепым, о том, что 
существуют свет и краски, отличается от созерцания красоты мира... 

И вот Моисей, подготовленный, казалось бы, всесторонне — духов-
но, эмоционально и физически — ко встрече с Богом живым, тем не 
менее целых сорок лет проводит в пустыне — в созерцании, размыш-
лении и молитве. Сам Господь устроил так, чтобы человек, спасенный 
Моисеем, донес на него египетским властям, чтобы Моисей бежал от 
фараона и встретил дочь мадиамского священника. Случайные, каза-
лось бы, разрозненные факты складываются в целостную картину не-
обычной судьбы, предназначенной Моисею. Ведь ничего случайного в 
жизни великих духовидцев нет. Конечно, Моисей изначально был 
избран и последовательно подготовлен к своей миссии. Тем не менее 

выбор между добром и злом, эгоизмом и самопожертвованием всегда 
оставался за ним; и, беспрестанно его осуществляя, он делал себя все 
более достойным призвания и избрания. И вот теперь, оказавшись в 
пустыне наедине с самим собой, Моисей должен как бы «дойти до 
края» плотских и душевных способностей человека, дабы приблизить-
ся к Создателю. Это, как мы увидим дальше, символизируется его 
странствием до «конца пустыни». 

...Вернемся к событиям в земле Мадиамской: священник, услышав, 
что в их краях появился какой-то отверженный скиталец-египтянин 
(а египтяне, будучи заносчивыми, обращались с обитателями пустыни 
очень пренебрежительно), и узнав, что он лишен гордыни и само-
отверженно помогает обижаемым, приглашает Моисея в дом: 

...Где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест 
хлеб. 

Моисею понравилось жить у сего человека... (Исх. 2, 20-21) 

По-видимому, Моисей встретил у мадианитян те же обычаи, 
унаследованные от патриархов, что и в собственном доме, и увидел ту 
свободу, о которой тосковали сыны Израилевы в Египте. Ему «понра-
вилась» такая жизнь. Он женится на Сепфоре, и она рождает первого 
сына: 

Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам... (Исх. 2, 22) 

В имени DWU <Гершом> соединены два корня: ЧД <гер> — означает 
«пришелец», и DC? <шам> — «там», т. е. «пришелец (я) там»: 

...Потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. (Исх. 
2, 22) 

Очень может быть, что под «чужой землей» Моисей имел в виду 
не только Мадиам, но и Египет. 

...Повествование отвлекается на время от судьбы Моисея и возвра-
щается к общей участи сынов Израиля в Египте: 

Спустя долгое время, умер царь египетский. И стенали сыны Изра-
илевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. (Исх. 
2, 23) 

Данный стих связан с предыдущим, в котором говорится, что у 
Моисея родился сын. Дело в том, что Моисей был как бы душой на-
рода израильского. То, что происходило с Моисеем — каждая мысль, 
каждое слово, каждый шаг его, — отражалось на жизни всего народа. 
И тогда понятно, почему Моисей называет себя «пришельцем», уже 
утвердившись в земле Мадиамской, женившись и родив там сына. Он 
тем самым свидетельствует о^, огромной тоске всех израильтян по 
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свободе, об их страстном желании выйти из рабства и возвратиться в 
землю отцов. 

Итак, царь египетский умер, но страдания порабощенного народа, 
как часто случается при смене одного тирана другим, не прекрати-
лись. Существует предание (трудно сказать, насколько оно досто-
верно), что умер фараон не буквально, а «в переносном смысле»: 
омертвело его тело, покрывшись язвами, словно корой. И для того 
чтобы облегчить мучения, он, по совету знахарей-волхвов, черных 
магов, велел каждый день убивать по 300 еврейских младенцев: 
кровью 150 из них наполняли целую ванну, в которой царь купался 
утром, а из крови оставшихся готовили такую же ванну вечером. И 
тогда народ Израиля отчаялся во всех земных надеждах, поняв, что 
обречен на абсолютное истребление. Оставался только один Помощник 
и Спаситель на небесах, о Котором и вспомнили измучившиеся евреи: 

...И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от 
работы восшел к Богу. (Исх. 2, 23) 

«...Вопль... восшел к Богу»... Подобное выражение уже встречалось 
в Книге Бытия: 

И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский, велик он... 
Сойду и посмотрю... (Быт. 18, 20-21) 

Все, что происходит на земле, как бы восходит в невидимый мир в 
виде особых излучений — «звуков», которые могут быть «песнопени-
ями», а могут быть и «воплями». Они либо гармонизируют высшие 
сферы, либо вносят в них разлад. И тогда свыше нисходит «ответный 
импульс», дабы исправить то, что происходит на земле, ибо каждая 
душа связана с высшим миром: «...И вопль... восшел к Богу». 

И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом. (Исх. 2, 24) 

Здесь явный антропоморфизм: Богу приписываются чувства и дея-
ния человеческие. Бог «услышал»... Но разве Бог не слышал раньше? 
Разве сыны Израилевы не стонали и не кричали, когда их мучили и 
уничтожали прежде? Да, стонали и кричали, но, видимо, они^ были 
настолько поглощены египетской идолопоклоннической стихией, что 
именно к Богу со «стенаниями» и не обращались. И теперь, когда 
был уже достигнут крайний предел страданий, стало понятно, что 
надеяться, кроме Господа, не на кого, — тогда о Нем вспомнили не 
отдельные семейства, не какое-то одно колено, а весь народ: 

...Вопль их от работы восшел к Богу. (Исх. 2, 23) 

Если я буду кричать, повернувшись лицом к северу, то меня 
прежде всего услышит тот, кто находится на севере, если к югу — 
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тот, кто на юге. Раз «вопль от работы» восшел к Богу, то ясно, что и 
обращен он был к Богу, и не случайно сказано, что Бог «услышал и 
вспомнил». И ведь за время египетского рабства народ впервые весь, 
целиком обратился к Создателю со слезной, полной последней надеж-
ды молитвой. Прежде ни о чем подобном мы не читали. Потому-то 
народ и был так скоро услышан, а Моисей послан для его избавления. 
«...И вспомнил Бог завет Свой...» А разве Бог когда-нибудь забывал о 
вечном завете, который Он заключил с Авраамом, Исааком и Иако-
вом? Конечно, Он помнит его всегда. Но выражение «вспомнил Бог» 
значит, что Бог совершил некое действие для защиты тех, кто состоял 
с Ним в вечном завете. До тех пор пока человек не вспоминает о Боге, 
и Бог его как бы «не помнит». Но как только человек обращается к 
Нему всем сердцем, Бог откликается, и этот отклик становится 
слышен в нашей жизни. Именно о том и идет речь, когда говорится, 
что Бог «вспомнил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом». 

Вспомним, в чем же он состоял. Первый, как бы наиболее откры-
тый взору, «внешний» слой завета содержал в себе Божье обетование 
умножить потомство патриархов и дать ему землю странствования 
отцов — землю Ханаанскую. «Внутренний», более таинственный и 
глубокий слой завета связан с тем, что Бог некогда обещал Аврааму: 

...Благословятся в тебе все племена земные. (Быт. 12, 3) 

И еще обещано, что потомки Авраама станут народом с особой 
миссией, «царством священников и народом святым» (ср. Исх. 19, 6): 

От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благо-
словятся в нем все народы земли... (Быт. 18, 18) 

Здесь предсказано появление потомков Авраама по плоти — 
израильтян, которые станут благословением: принесут человечеству 
откровение Господне. Из их среды должны выйти великие пророки и, 
наконец, сам Христос. И они должны первыми получить Закон и 
заповеди, пророчества и Священное Писание. 

Вспомним также еще одну часть обетования: 

...Благословятся в семени твоем все народы земли... (Быт. 22, 18) 

Иисус Христос должен был родиться в народе, происходящем от 
Авраама. Однако до его рождения должны были пройти еще долгие 
века развития народа, его воспитания в Законе Божьем, что требовало 
исхода сынов Израилевых из Египта и поселения их в собственной 
стране — для свободного служения Богу. Только в народе, прошедшем 
столь долгий путь духовного развития, смог впоследствии Иисус 
Христос найти достойных учеников — апостолов, продолжателей его 
великого дела. Именно*в связи с исходом и последующими событиями 
сказано, что Бог «вспомнил завет Свой», т. е. стал создавать пред-
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посылки исхода, в котором как зерна в зреющем плоде содержались 
будущие события человеческой истории. Бог сначала создает событие 
в мысли Своей, а затем воплощает его Своим велением, 

...Ибо Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось. (Пс. 
32, 9) 

А также: 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (Быт. 1,3) 

Слова «да будет свет» указывают на праведных патриархов, а их 
осуществление — «и стал свет» — на народ, от патриархов происшед-
ший. Всему предшествует замысел: Бог исходит из будущего, форми-
руя наше настоящее и прошлое. Через пророка Исайю Он Сам говорит 
об этом так: 

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, 
что еще не сделалось... (Ис. 46, 10) 

...Итак, обетование начинает исполняться: 

И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. (Исх. 2, 25) 

А разве раньше Бог их не видел? Но вот, как Он объясняет Свое 
«невидение» и «неслышание» через того же пророка Исайю: 

И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу... (Ис. 1, 15) 

Иначе говоря, когда люди молятся, не раскаявшись предвари-
тельно в злых делах, Он как бы «закрывает глаза», «не видит», «не 
слышит». И только при покаянии Бог внемлет человеку. Другими 
словами, когда человек начинает слышать Бога, тогда и Бог слышит 
его. Сыны Израилевы в крайнем бедствии своем «услышали», т. е. 
вспомнили в сердце своем учение отцов о том, что есть Бог-избави-
тель, и «увидели», т. е. поняли, что неоткуда ждать иного спасения, 
кроме как от Господа. Тогда и Господь «услышал и увидел» их. 

Агадическое предание говорит о том, что ангел-покровитель 
египетского народа (а у каждого народа, по Библии, есть свой ангел-
покровитель — см. Дан. 10) страшно забеспокоился, узнав, что Бог 
собирается наказать египтян за угнетение сынов Израилевых. Он 
обратился к ангелам остальных из семидесяти народов (ср. Быт. 10) и 
сказал им: «Нельзя допустить, чтобы Господь наказал египтян за их 
преступления в отношении израильтян, потому что в этом случае воз-
мездие станет законом: всякий народ, который будет угнетать народ 
Божий в будущем, подвергнется каре. Надо сказать на суде, что сыны 
Израилевы сами во всем виноваты и получают по заслугам». Тогда 
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будто бы собрались все ангелы-покровители народов на совет пред 
Всевышним и возвысили голос, протестуя против кары, которая 
должна постигнуть Египет. Увидев это, архангел Михаил, покрови-
тель сынов Израилевых (Дан. 10, 21; 12, 1), слетел с небес на землю 
и вырвал из стены пирамиды, построенной рабами, тот кирпич, на 
котором остались следы крови и мозга еврейских младенцев: ведь 
фараон повелел, что если кто-либо из израильтян не успеет сделать за 
день положенное число кирпичей, то его ребенку разбивали голову о 
камень, а останки замуровывали в пирамиду. Архангел Михаил при-
нес такой окровавленный кирпич в собрание ангелов, которые в ужасе 
умокли, и молчание их свидетельствовало о том, что приговор Божий 
Египту справедлив и неотменим. 

Исторические события, которые произошли в Египте после того, 
как Моисей бежал в землю Мадиамскую, описаны весьма лаконично. 
Гениальная краткость и простота библейского описания позволяют 
увидеть живую взаимосвязь событий, всю картину в целом. А Писа-
ние между тем опять возвращается к Моисею: 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника мадиамского... 
(Исх. 3, 1) 

Хочется задать вопрос: неужели некому пасти овец, кроме Моисея? 
Дело в том, что его с детства научили почитать родителей. Теперь же 
тесть был ему вместо отца, и Моисей пекся о его овцах, выказывая 
таким образом почтение к нему. А если вспомнить предание о том, 
что Иофора изгнали из родного племени, то можно легко допустить, 
что действительно некому было позаботиться об овцах, кроме членов 
семьи. Помимо того, уединенно пасший скот Моисей незримо под-
готавливался Богом к будущей пастырской деятельности. Видимо, 
после всего пережитого уединение и размышление стало его потреб-
ностью. Мы знаем о размышлениях Моисея из Писания: 

...Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
Божией, Хориву. (Исх. 3,1) 

Согласно более точному переводу древнееврейского текста, Моисей 
провел стадо «в конец пустыни», хотя обычно пастух пасет стада 
недалеко от того места, где живет. Увести стадо очень далеко (а ведь 
в пустыне водятся дикие звери и могут встретиться разбойники) — 
признак крайней рассеянности: человек глубоко задумался и забыл, 
куда направляется, он уходит все дальше от дома. Значит, на сей раз 
Моисей настолько погрузился в размышления, что углубился в пусты-
ню гораздо дальше, чем обычно. Это случилось только однажды. В тот 
день он как бы перешел границы временного и пространственного вос-
приятия. Он как бы совсем отрешился от физической реальности и в 
таком состоянии пришел в конец пустыни, к горе Божьей — Хориву. 
И тогда настал новый э?ап его духовного развития. Гора, символичес-
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ки представляющая границу двух миров, вещественного и духовного, 
называется И <Хорёв>, а глагол Э1П <харав>, к которому восходит 
название, означает «цепенеть», «истреблять», «уничтожать», «опус-
тошать». «Хорев» означает «совершенно иссохшая», «оцепеневшая», 
как бы «уничтоженная» местность. Название символизирует состоя-
ние Моисея, в котором он отрешился от всех земных мыслей, причем 
его восприятие земных вещей как бы «оцепенело», сердце от них 
«опустошилось», а память о них «уничтожилась». Лишь когда чело-
веческие глаза «закрываются» по отношению к миру видимому, они 
«открываются» в мир невидимый. Высоко-высоко воспарила душа 
Моисея в эти мгновенья, удалившись от мира материальных форм. 

Почему же дальнейшие события связаны именно с горой? Не пред-
ставляли ли себе древние израильтяне, что Бог живет на горе, подоб-
но грекам, наивно полагавшим, что боги пребывают на Олимпе? 
Конечно, нет. Как мы увидим дальше, Всевышний не обитал на этой 
горе, а только «нисходил» во время Синайского откровения, и то не 
«на гору», а «к горе». Гора именуется Божьей, потому что символи-
зирует духовное восхождение, которое предстоит совершить человеку, 
когда он «опустошается» от всех мелких и суетных мыслей, и сердце 
его очищается. 

На земле существуют как бы отражения, отзвуки различных сущ-
ностей духовного мира — вся земля являет собой некий грандиозный 
метасимвол. И этому соответствует та «священная география», кото-
рая представлена в Библии: в центре нашего мира находится Святая 
земля, в самой середине ее — Иерусалим, в центре Иерусалима — 
Храм (ср. Иез. 5, 5). Символически центральное положение того или 
иного священного объекта совсем не обязательно совпадает с его 
реальным географическим расположением (например, Иерусалимский 
Храм был выстроен не в центре города). В «священной географии» 
определенное место занимает и гора Хорив, или Синай: она располо-
жена именно в пустыне, в месте, удаленном и отрешенном от суеты 
мира сего, и притом на земле, не принадлежащей ни одной из стран, 
ибо Закон и заповеди, данные Богом на этой горе, должны быть 
впоследствии приняты всем человечеством. 

И вот Моисей впервые оказывается близ Хорива, где ему было 
дано знаменитое откровение Божье в «неопалимой купине», т. е. в 
горящем терновом кусте. 

И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
(Исх. 3, 2) 

Какое необычное, удивительное откровение! Начиная с него Бог 
многократно является в Египте, на Синае и в Святой земле как 
Чудотворец, как Создатель, по своей воле могущий временно отменить 
любые известные людям законы природы. Горящий терновый куст, из 
которого глаголет Всевышний, — образ чрезвычайно многогранный. 
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Само бытие вселенной пред лицом небытия есть как бы разветвив-
шийся куст, который горит и не сгорает. Бытие не поглощается 
небытием, и «черным дырам» не дано поглотить нашу вселенную. Так 
же и органическая жизнь в мире неорганическом есть «горящий, но 
не сгорающий куст», ибо жизнь противостоит закону энтропии и как 
целое смерти не подвластна. 

Духовное бытие человека, народа и всего человечества есть тоже 
словно бы «горящий куст». И народ Божий — Израиль — был в те 
дни «кустом горящим», ибо египтяне стремились его уничтожить, а 
он «горел, но не сгорал». Такова жизнь и самого Моисея, дух кото-
рого не могли победить никакие страдания. Во всем — в бытии все-
ленной, в органической и в разумной жизни, в духовном измерении 
человеческой истории и культуры, в святом народе Своем, в жизни 
праведника — является Бог, как в горящем терновом кусте. Этот 
образ вновь появляется в других местах Писания, говорящих о 
высшем благословении. Например, в Книге Второзакония Моисей 
благословляет колено Иосифово такими словами: 

...Благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу 
Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих... (Втор. 33, 16) 

Как раз на главу, «на темя» наилучшего, наиболее духовного из 
братьев нисходит благословение «Явившегося в терновом кусте», ибо 
дух в веществе и есть то пламя, которое «горит и не сгорает». 

...И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего 

куст не сгорает. 
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из 

среды куста... (Исх. 3, 2-4) 

«Господь увидел, что он идет смотреть...» — т. е. Моисей, по-види-
мому, сразу понял, почувствовал, что явился Бог. Он проявляет 
одновременно и благоговение, и бесстрашие. Моисей не испугался, не 
отступил назад: он почувствовал, что свершается чаяние всей его 
жизни. Когда встречается нечто непонятное, грозное, то по обычной 
житейской логике лучше всего спрятаться, укрыться; но он подходит 
все ближе и ближе, зачарованный величием Божьим. Впервые созер-
цает он тот духовный мир, который прежде был для него закрыт. 
Много лет вникал Моисей в свидетельства, сказания, предания о 
духовном мире — еврейские, египетские, мадиамские; но теперь пред 
ним предстала сама реальность, истинность присутствия Господа: 

' ...Явился ему ангел Господень... (Исх. 3, 2) 

В то же время двумя стихами ниже: 

Господь увидел, что он идет смотреть... (Исх. 3, 4) 
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Мы помним, что в Книге Бытия описаны обстоятельства, в кото-
рых Господь говорил с людьми через ангела-посредника, делая его 
Своим властным представителем, подобно тому, как царь влагает свои 
речи в уста посла (Быт. 16, 7-13; 18, 10-33; 22, 11-18). Подобным 
образом говорит Всевышний в Писании и через Своих посланников-
пророков (IV Цар. 17, 13). Однако с Моисеем Господь беседует через 
особого ангела, который именуется «ангелом лица Его» (Ис. 63, 9) и 
о котором Сам Господь сказал: «...имя Мое в нем» (Исх. 23, 20-23). 
Тот же ангел шел в огненном и облачном столпах пред сынами Изра-
иля при исходе из Египта (Исх. 13, 21 и 14, 19-24). 

Итак, Господь услышал слова Моисея: 

...Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 
(Исх. 3,3) 

Господь «увидел, что он идет смотреть», т. е. увидел, что Моисей 
созрел для восприятия высшей истины и достоин того, чтобы через 
него были совершены великие чудеса. 

Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из 
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! (Исх. 3, 4) 

Бог воззвал «из среды куста», однако Он вездесущ, Он наполняет 
Собою всю вселенную (ср. Пс. 138, 5-10)! Как же Он явился в горя-
щем кусте, как бы ограничив Себя пространственно, и говорил оттуда 
через ангела? Здесь мы приближаемся к тайне Богоявления (Тео-
фании), непостижимой для человеческого разума. Скажем только, что 
свидетелями подобной Теофании были и отдельные пророки, и весь 
народ Божий в определенные моменты и даже в течение длительных 
периодов времени (ср. Исх. 13, 21; 25, 22; 24, 9-11; Ис. 6, 1; Иез. 1, 
26-27; Дан. 7, 9-10 и др.). Об ангеле, говорившем из горящего куста, 
Господь впоследствии сказал Моисею: 

Вот Я посылаю пред тобою ангела... 
Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его; не упорствуй против 

него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя Мое в нем. (Исх. 
23, 20-21) 

— ангел говорил от имени Божьего как прямой и истинный Его по-
сланник. 

И первые слова, которые Бог обращает к Моисею, — дважды 
повторенный призыв: «Моисей! Моисей!» Когда Бог именует дважды 
какого-либо героя Ветхого Завета — патриарха, пророка, — то это 
значит, что Он призывает его для исполнения особой миссии. «Авра-
ам! Авраам!» — воззвал Бог, когда Авраам уже занес нож, чтобы при-
нести в жертву сына своего (Быт. 22, 11). Так призван был и Самуил 
к пророческому служению (I Цар. 3, 10). Но, если Авраам имел уже 
долгий опыт общения с Богом, прежде чем удостоился двойного 

оклика, означающего призвание праведника как в земном мире, так и 
в вечности, то для Моисея это был, по-видимому, первый опыт прямо-
го Богообщения. Тем не менее Моисей уже настолько был подготовлен 
к нему и настолько созрел духовно, что Бог сразу призвал его к вели-
кой миссии — возглавить народ и вывести его из рабства. На такую 
готовность указывает ответ Моисея: 

...Он сказал: вот я1 (Исх. 3, 4) 

Так же всегда отвечал Богу и Авраам, каждый миг готовый испол-
нить Его волю (Быт. 22, 1 и 11). Таким образом, Моисей явил себя 
прямым наследником Авраама не только по плоти, но и по духу. 
Иначе не услышал бы Бог из уст Моисея те же слова Авраамовы: 
«Вот я». Моисей сразу же показывает себя достойным призвания. 

При каких же условиях Авраам отвечал Богу: «Вот я»? 

И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал 
ему: Авраам! Он сказал: вот я. (Быт. 22, 1) 

Далее следует повеление принести в жертву Исаака. Ответ Авраама 
заранее означал, что он исполнит любое предписание свыше. И таков 
же Моисей. Когда Бог призывает человека, тот не знает, что будет 
произнесено в следующий момент, зачем и куда пошлет его Господь, и 
все же говорит: «Вот я!» Это величайшая степень доверия Богу, пол-
ная покорность Его воле. 

И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, есть земля святая. (Исх. 3, 5) 

Итак, если Моисей сделает еще один шаг, то душа его расстанется 
с телом, и он не сумеет выполнить свою миссию, ибо «Господь Бог 
есть огонь поядающий» (Втор. 4, 24; ср. Евр. 12, 29). Не может чело-
век, живущий во плоти, приблизиться к Нему настолько, чтобы 
перейти заповедную границу. Очевидно, Моисей шел зачарованно и не 
мог остановиться. Поэтому Бог властно повелел: «...Не подходи сюда; 
сними обувь...» До сих пор в восточных молитвенных домах, напри-
мер в мусульманских мечетях, перед входом снимают обувь, дабы 
почтить святое место. Так же и Иисус на тайной вечере сказал своим 
ученикам, омывая им ноги: 

...Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы 
чисты... (Иоан. 13, 10) 

Значит, омовение ног символизирует окончательное очищение. 
Моисей же в духовном смысле был «целиком омыт» — ему оставалось 
только, образно говоря, «снять обувь», т. е. окончательно отрешиться 
от плотского понимания событий. 

40 101 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход Лекция 5. Переход через Чермное м о р е . . . 

...Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 
И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. 
(Исх. 3, 5-6) 

Почему же Бог не говорит Моисею: «Я Бог твой», а прежде всего 
сообщает: «Я Бог отца твоего»? Потому что все события, которые 
должны произойти, — продолжение того, что было раньше. Никто из 
нас не посылается в мир вне связи с предыдущей историей своей 
семьи, народа, всего человечества. Каждый имеет некую глубокую 
подоплеку своего появления в мире, причастен к некоей давней тради-
ции, по-своему продолжая ее. Прежде всего напоминает Господь: «Я 
Бог отца твоего». Почему не сказано «отцов»? Их же трое — Авраам, 
Исаак, Иаков. Дело в том, что у них была словно бы одна душа, 
являющая собой неоскверненное подобие Божье. В таком смысле 
Исаак был повторением Авраама, Иаков — повторением Исаака, и все 
трое как бы сливались в единый образ. В покорности Богу трое патри-
архов едины — поэтому и сказано: «Бог отца твоего», «Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова». Почему же Бог называет Себя Богом имен-
но этих троих людей? Потому что, по образному выражению толкова-
телей, они являлись «колесницами Божьими». Как это можно 
понять? Как всадник правит колесницей, направляя ее по своему 
желанию, так и Господь по свободному выбору и согласию трех патри-
архов сделал Своим обиталищем, Своим Храмом сердце каждого из 
них, так что они Ему полностью подчинялись. Например, Авраам не 
предпринимал ни одного шага, если он не был ему указан свыше. И 
поэтому Бог навсегда соединил Свое имя с именем Своего живого 
Храма — Авраама. В Новом Завете сказано верующим: 

...Вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас... (I Кор. 3, 16) 

Авраам — отец всех верующих (Римл. 4, 11), значит, каждый, кто 
считает себя духовным потомком Авраама, должен ему подражать... 

Однако почему же в словах о патриархах, обращенных к Моисею, 
трижды повторяется слово «Бог»: «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова»? И в 15-м стихе той же главы сказано, что именно такое 
наименование Бога должно запечатлеться в памяти народа навеки и 
передаваться из рода в род. Объясняется это тем, что каждый из трех 
патриархов как бы заново открывал для себя Бытие Божье, входил с 
Ним в живое общение путем собственных размышлений, усилий, 
поисков, а не опирался только на предание, полученное от предков. 

...Когда великий французский ученый и мыслитель Блез Паскаль, 
бывший ранее человеком рационально-религиозным, испытал глубо-
кое и непосредственное ощущение присутствия Божьего, он записал 
на пергаменте текст, который носил при себе всю оставшуюся жизнь.. 
В начале этого текста были знаменательные слова: «Бог Авраама, Бог 
Исаака и Бог Иакова, но не Бог философов и ученых». Именно такое 

живое, самостоятельное искание Бога, неотделимое от подлинной 
веры и чуждое умозрительных построений, навеки запечатлено в 
приведенном выше стихе. 

...Читаем далее: 

Моисей закрыл лице свое... (Исх. 3, 6) 

Одна из причин этого движения — ощущение Моисеем своего 
недостоинства в сравнении с патриархами, что указывает на его 
скромность, смирение и кротость (ср. Числ. 12, 3). Здесь есть и более 
глубокий смысл: назначение пророка — не уйти из мира, не удалить-
ся в обители Божьи раньше времени, а остаться на земле для 
осуществления воли Божьей. Он, зачарованно шедший к пламени 
куста, остановлен. И, как бы очнувшись, помыслив, в каком положе-
нии находится, он закрывает лицо. Моисей как бы ставит преграду 
своему стремлению к Богу, дабы уцелеть, остаться в видимом мире. 

И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его... (Исх. 
3, 7) 

Итак, стоило израильтянам обратиться к Богу, как Бог «увидел и 
услышал». То же относится к каждому человеку, обращающемуся не-
посредственно к своему Творцу. Древнееврейский глагол ЗП' <йада> — 
«знать» — означает еще, как мы уже говорили, принятие, вмещение 
познаваемого во внутренний мир познающего, т. е. «познать 
скорбь» — значит испытать ее. Мы читаем об этом в Книге Исаии: 

Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал 
их... (Ис. 63, 9) 

Более точно можно перевести так: «Во всякой скорби их Ему 
скорбь...» Иначе говоря, Бог сочувствует, переживает и как бы испы-
тывает то же, что и народ Его. И в другом месте сказано: 

...Касающийся вас касается зеницы ока Его. (Зах. 2, 8) 

Когда касаются «зеницы ока», т. е. зрачка, то человеку больно. 
Так же когда какие-либо скорби постигают народ Божий, Бог как бы 
скорбит вместе со Своим народом. Поэтому Господь говорит: 

...Я знаю скорби его 
И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в 

. землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю ханаа-
неев, хеттеев, аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев. (Исх. 3, 7-8) 

Но спросим: разве Богу нужно передвигаться, чтобы достичь некой 
Цели? Конечно, нет — Он яаполняет весь мир, присутствует повсюду! 
Однако всякое проявление Его чудесной силы воспринимается чело-
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веком как «движение», потому что мы видим изменения, происходя-
щие во времени и пространстве, в момент проявления Божьих чудес. 
Мы не станем касаться вопроса о том, насколько к Богу реально 
приложимы определения, касающиеся чисто человеческих чувств и 
переживаний — это специальная проблема. Удовлетворимся тем, что 
здесь мы снова имеем дело с антропоморфизмом — образным, поэти-
ческим уподоблением свойств Божьих свойствам человеческим. Поэ-
тому, опять же в применении к человеческому восприятию, сказано: 

...И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей... 
(Исх. 3,8) 

Народ сначала надо «избавить от руки египтян», а потом уже 
«вывести». Какой же духовный смысл заключен в такой очередности 
действий? Конечно же, вначале нужно, чтобы человек избавился от 
власти злого духа, которого символизирует фараон, а потом уже он 
может быть выведен из «внешнего», низшего мира в «землю обето-
ванную», которую еще предстоит завоевать. Эта «обетованная земля» 
символизирует нашего «внутреннего человека», т. е. наш внутренний 
мир, который должен быть воссоздан по образцу «царства Божия» — 
высшего духовного мира. «...Царствие Божие внутри вас есть», — 
говорит Иисус Христос (Лук. 17, 21). 

...И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в 
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хана-
анеев, хеттеев, аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев. (Исх. 3, 8) 

Казалось бы, Египет — тоже «хорошая» страна: его земля ороша-
ется Нилом и приносит богатые урожаи; там, казалось бы, тоже 
«пространно» — много места, но в нем — угнетение и рабство. А вот 
действительно «хорошо и пространно» человеку там, где он свободен, 
на земле, где «течет молоко и мед» (Исх. 3, 8). Что это значит? 
«Молочные реки, кисельные берега» — сказочная страна? В описании 
можно заметить поначалу только поверхностный, буквальный смысл, 
относящийся к изобилию скота и обширным рощам финиковых 
деревьев (под словом ТРЗТ <деваш> может подразумеваться не только 
пчелиный, но и финиковый мед). Однако есть здесь и более глубокий 
смысл. В Библии молоко — образ той пищи, которой питается духов-
ный младенец подобно младенцу физическому. Апостолом сказано: 

...Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам во спасение... (I Петр. 2, 2) 

Жадно пьет наш внутренний человек, приходящий к Богу, 
«молоко духовное» — начатки учения Божьего. Когда он немножко 
подрастает, его, как и младенца физического, начинают питать еще и 
«духовным медом». А чем отличается мед от молока? Пчела облетает 
множество цветов, собирая нектар, и проходит время, прежде чем он 

Лекция 2. Призвание Моисея... 

превратится в мед. Значит, если первый этап внутреннего роста 
связан с жадным «вбиранием» в себя основ учения, то следующий 
этап познания слова Божьего связан с постоянным трудом. Как сказал 
мудрый царь Соломон, составление притчей сопряжено с «испытани-
ями и исследованиями», т. е. с напряженными размышлениями 
(Еккл. 12, 9-11). Мудрость, подобно меду, собирается по капельке, и 
душа человеческая постепенно перерабатывает ее в себе, как пчела. И 
в Соломоновой Песни Песней «мед и молоко» — метафора Божествен-
ного учения (Песн. П. 4, 11). Вот почему слово Божье, откровение 
Божье — «земля, текущая молоком и медом». 

...Бог перечисляет народы, которые в данное время владеют 
землей, предназначенной израильтянам: 

...В землю ханаанеев, хеттеев, аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев. 
(Исх. 3,8) 

Этим Он предупреждает, что для получения Святой земли сынам 
Израиля предстоит преодолеть много трудностей и одержать много 
побед. Каждый из перечисленных здесь этнонимов заключает в себе 
указание на некий тяжкий грех, который должен быть преодолен 
прежде, чем человек овладеет «землей обетованной» — внутренним 
своим миром, Царством Божьим, которое «внутри вас есть» (Лук. 
17, 21). Значения названий всех этих народов мы будем подробно 
обсуждать в лекциях по Книге Левит. 

Далее Бог говорит: 

] И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу 
угнетение, каким угнетают их египтяне. 

Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ 
Мой, сынов Израилевых. (Исх. 3, 9-10) 

Для Моисея не может быть более страшного поручения. Он бежал 
от лица фараона много лет назад, но то, что он сделал, не забыто. 
Какой-нибудь мелкий преступник и то находится в розыске, а Моисей 
убил надсмотрщика, тем самым ослушавшись самого фараона. Неуже-
ли за это время могли забыть о знатном бунтовщике, который сбе-
жал? И вдруг Бог говорит: «Я пошлю тебя к фараону». Но человек, 
прежде чего-то страшившийся, когда он уверяется в силе и помощи 
Божьей, становится неуязвимым. Страх исчезает и сменяется полным 
Упованием. Однако первое ответное слово Моисея к Богу — слово 
человека, застигнутого врасплох, не успевшего еще ничего осознать: 

Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из 
Египта сынов Израилевых? (Исх. 3, 11) 

Моисей совершенно отвык от жизни в Египте, став смиренным пас-
тухом, размышляющим о сути вещей, о Боге. И он спрашивает 
теперь: «Кто я?» Другой человек, услышав, что Сам Всевышний 
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посылает его, обеими руками ухватился бы за возможность стать 
великим. Но только не Моисей! Он говорит: «Кто я?» Таких людей на 
свете всегда очень мало — Моисей называется в Священном Писании 
«кротчайшим из всех людей на земле» (Числ. 12, 3): он подобно 
Аврааму, праотцу своему, считает себя «прахом и пеплом», чело-
веком, недостойным столь высокого призвания. Тем не менее он же — 
единственный человек на земле, которого Господь испытывал много 
лет и нашел его верным и достойным поручаемой миссии: 

И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал 
тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу 
на этой горе. (Исх. 3, 12) 

Какое же знамение подразумевается здесь? Моисей говорит с Богом 
лицом к лицу, ему не нужно дополнительных знамений, свидетель-
ствующих, что он — посланник. Однако знамение нужно народу. 
Если даже народ при исходе усомнится в водительстве Божьем, то на 
святом месте, куда Моисей приведет его, т. е. на священной горе 
Синай, явится Бог и развеет все сомнения. Это и будет явным зна-
мением для народа. 

И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу 
им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему 
имя? Что сказать мне им? (Исх. 3, 13) 

Прошли века с тех пор, как Иаков поселился в Египте. Его по-
томков долгое время угнетали и истребляли там. И мы нигде в 
Писании не найдем, чтобы в ту эпоху Бог говорил с людьми. Народ 
Израиля был на грани уничтожения. А тут оказывается, что человек 
может говорить с Богом, задавать вопросы, на которые Бог ему немед-
ленно отвечает. Это описано так, как если бы человек беседовал с 
другом: 

И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого 
Господь знал лицем к лицу... (Втор. 34, 10) 

Так почему же израильтяне не обращались к Богу в течение столь 
длительного периода, почему забыли заветы отцов, забыли чудеса, 
которые Бог явил в Междуречье, Ханаане и Египте, забыли, как Он 
превратил Иосифа из раба в наместника фараона? Наконец-то нашел-
ся человек, который вспомнил обо всем этом. Благодаря его заслуге 
Бог «вспомнил» обо всем народе. Конечно, мы говорим об общем 
состоянии народа: как мы уже знаем, были в народе еврейском 
отдельные люди и даже целые семейства, помнившие о Господе 
(например, семья Амрама, отца Моисея). Были даже и люди, обладав-
шие пророческим даром (сестра Моисея Мариам). Но по сравнению с 
числом израильтян, «забывших о Боге», они составляли меньшин-
ство. И только усилия совершенного праведника Моисея смогли как 

бы «привлечь», «низвести» свыше благодать для спасения народа, 
вернуть ему милость Божью. Моисей предполагает говорить людям о 
Боге как о «Боге отцов», ссылаясь на то, что Сам Бог заповедал имен-
но так говорить о Нем народу израильскому: 

...Вот я... скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они ска-
жут мне: как Ему имя?... (Исх. 3, 13) 

Если бы народ израильский помнил Бога и священные предания 
патриархов, то неужели был бы задан такой вопрос? Неужели, ска-
жем, сейчас в России, после стольких лет атеистической пропаганды, 
если кто-нибудь спросит: «А какую веру исповедует русский народ в 
целом?», — то ему ответят, что Буддизм? — Конечно, же нет. А в 
Египте тогда народ мог спросить о Боге: «А как Ему имя?» Потому 
что порабощение телесное тесно связано с рабством духовным. 

В вопросе Моисея есть еще один, более глубокий смысл. Среди 
народа Израилева, по преданию, всегда были носители Божественного 
знания, духовидцы, хранившие весть о том, что некогда явится спаси-
тель народа, который, разумеется, должен подвергнуться испытанию. 
И то священное имя, которое тайно передавалось в среде духовидцев 
из рода в род, истинный посланник должен был узнать не из преда-
ния, а непосредственно от Самого Бога. И когда прямое откровение 
свыше совпадет с преданием, избранные старейшины-тайноведцы 
узнают, что это и есть обетованный спаситель. Напомним, что данное 
имя впервые встречается в Библии при втором описании сотворения 
человека (Быт. 2, 4). «Господь» — так передается по-русски непроиз-
носимое имя, состоящее из четырех букв, Тетраграмматон. Имя это 
указывает на вечность Бога и на то, что Он есть источник бытия. 
Форма прошедшего времени глагола ГРЛ <Гайа>, означающая «Он 
был», «Он становился», объединяется в этом имени с формой настоя-
щего времени того же глагола — ГПП <Говё> — «Он,есть», «Он — 
Сущий», и с формой его будущего времени П'ГР <Ииг'йё> — «Он 
пребудет». Композиция трех форм глагола «быть» и образует имя 
Божье, которое построено так, что обычным образом произнести его 
невозможно. Переводится оно как «Тот, Кто был, есть и будет», а 
также как «Тот, Кто давал, дает и будет давать бытие» всему миру, 
т. е. Источник бытия. Это собственное имя Божье с древних времен 
заменялось при чтении словом 'ЛХ <Адонай> — «мой Господин» 
(в особой, уважительной форме — pluralis majestatis). И вот Моисей, 
услышав о своей миссии, вопрошает: 

...Как Ему имя? Что сказать мне им? 
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий... (Исх. 3, 13-14) 

В русском переводе Библии в скобках записано имя, которое 
европейские исследователи считали истинной формой непроизносимого 
имени Божьего. Оно образовано соединением согласных Тетраграм-
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матона с гласными слова «Адонай». На самом деле подобная фонети-
ческая реконструкция неправомерна — так сокровенное имя никогда 

не произносилось. 
...И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к 

вам. (Исх. 3, 14) 

Действительно, «Сущий» — слово, найденное русскими перевод-
чиками Библии (греческое Civ, церковнославянское «Сый»), пожалуй, 
с наибольшей возможной точностью передает значение оригинала. 
Буквально сказано так: Л'ПК ЧИЖ ГРЛХ <Эг'йё Ашёр Эг'йё> — «Я есмь 
Тот, Кто пребудет», или «Я Тот, Кто будет, и Тот, Кто пребудет». 
Здесь употребляется форма первого лица единственного числа буду-
щего времени несовершенного вида (имперфект) от того же глагола 
«гайа» — Бог сообщает о Себе только то, что может быть понято 
человеком, который видит, что все вещи, все явления вокруг измен-
чивы и временны. Этому противостоит и предшествует Тот, Кто вечен, 
Кто создал мир, т. е. Замысливший его. Все существующее создано по 
определенному замыслу, гармонично и целостно. Именно это сообщает 
Господь, когда говорит: «Я есмь Тот, Кто пребудет», именно это 
желает Он в первую очередь запечатлеть в сознании Своего народа. 

...И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к 
вам. (Исх. 3, 14) 

Разумеется, Бог по существу Своему непознаваем и неопределяем. 
Тем не менее существуют так называемые «апофатические» (от греч. 
алофасц <апофасис> — «отрицание») определения Бога, т. е. опре-
деления через «не»: Бог не есть тело, не есть душа, не есть что-либо 
ограниченное местом и временем и т. д. Есть и «катафатические» (от 
греч. катасрасгк; <катафасис> — «утверждение») определения Творца, 
т. е. определения через «да»: Бог есть Всемогущий, Всеведущий, 

Вездесущий и т. д. 
Что же означают «положительные», утверждающие определения 

Бога? Он есть Всемогущий — Тот, для Которого нет ничего невозмож-
ного; Всеведущий — Тот, для Которого нет ничего неизвестного; 
Вездесущий — Тот, для Которого нет никакого предела обитания, 
Который обитает повсюду (иначе говоря, положительные и отрица-
тельные определения непосредственно связаны друг с другом, и 
первые в конце концов сводятся ко вторым). Больше мы о Боге, 
казалось бы, знать ничего не можем. Остальное выходит за пределы 
слов и является следствием непосредственного откровения, которое 
переживал Моисей. 

Впрочем, существует еще как бы третий ряд передаваемых Писа-
нием свойств-имен Бога: «Милостивый», «Милосердный», «Жалею-
щий о бедствии», «Сострадательный» и т. д. , наконец — «Бог есть 
любовь» (Исх. 34, 6 -7 ; Ион. 4, 2; I Иоан. 4, 8). Это — имена-

48 

Лекция 2. Призвание Моисея... 

свойства Бога по отношению к человеку. Однако Тетраграмматон 
указывает как на имманентные свойства Создателя (характеризующие 
Его отношение к творениям), так и на трансцендентные (не зависящие 
от отношения Его к миру и не обусловленные ничем внешним). 

...Итак, Моисей словно бы спрашивает: как то основное, сокровен-
ное знание, которое он осваивал всю жизнь, постигая мудрость 
израильскую, египетскую и мадиамскую, он сможет передать народу 
порабощенному, пребывающему во грехе, находящемуся на грани 
физической гибели? Как он переведет высшее откровение, ему послан-
ное, на язык этих людей?! И Бог отвечает ему: 

...Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. (Исх. 
3, 14) 

Уже само представление о вечном Источнике бытия способно 
настолько возвысить человеческий дух, что он сможет воспарить над 
всеми временными несчастьями, бедами и страхами и утвердиться в 
непреходящем уповании. 

И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, 
. Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к 

вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. (Исх. 
; 3, 15) 

Иными словами, для возвращения народа к Богу и для возвещения 
истинной веры необходимо помнить о двух сторонах проповеди: о ее 
онтологическом аспекте («Я есмь Сущий») и об аспекте историческом, 
который неотделим от этического («Бог отцов ваших»). «Из рода в 
род» должны передаваться как имя Божье, содержащее в себе тайну 
творения и воссоздания бытия, так и «память» о Нем — священное 
предание о Его действиях в человеческой истории, о Его завете, 
Законе, заповедях. 

И только после того как Моисей воспламенит сердца и души своим 
воззванием — напоминанием о Высшей Истине: «Сущий послал меня 
к вам», он сможет оживить в памяти людей все то, что они знали и 
слышали раньше, все семейные, племенные, народные предания, сви-
детельствующие о том, что есть вечный Бог — Бог Авраама, Исаака и 
Иакова. А это вернет порабощенному и уничтожаемому народу Изра-
илеву память о свободе и достоинстве, которыми обладали патриархи. 

Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог 
отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я 
посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. (Исх. 3, 16) 

Не говорит Господь: «собери весь народ», а говорит: «собери 
старейшин», т. е. тех, кто имеет авторитет, кто хранит полученные от 
патриархов предания и*кто должен испытать самого Моисея, истинно 
ли он послан от Бога. Моисей должен был сказать им удивительные 
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слова, каких они не слышали уже несколько столетий: «...Бог... явил-
ся... » Память о явлениях Бога начала стираться — и вдруг Он явился! 

И сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю ханаа-
неев, хеттеев, аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет 
молоко и мед. 

И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Изра-
илевы к царю египетскому, и скажете ему... (Исх. 3, 17-18) 

Только обретя, как и Моисей, незыблемую уверенность в истин-
ности поручения Божия, в истинности Его слов, старейшины, которые 
должны наблюдать за работой своих соплеменников, смогут оторвать-
ся от работ и пойти вместе с Моисеем к фараону. 

...Пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и 
скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас... (Исх. 3, 18) 

Можно легко предположить, что фараон не поймет и не примет 
никаких высоких слов о Боге, ведь фараон намного ученее своих 
еврейских рабов, он — жрец высокого посвящения, способный, 
казалось бы, понимать весьма тонкие теологические построения 
египетской религии. Он понимал, например, что, согласно фиванской, 
гелиопольской, мемфисской и другим системам космогонии Египта, 
единый бог-творец — Амон-Ра, Птах, Атум — выступает в разных 
обличьях, в несхожих между собой образах и ипостасях: то как бог 
зерна, то как бог зародыша, который формируется во чреве матери, то 
как бог восхода, то как божество заката. Единый выступает во 
множестве «ликов» духовных и природных проявлений. Жрецы 
являлись авторами глубочайших религиозных сочинений, сложных 
философских построений, выраженных в мифологической и поэти-
ческой формах, и обо всем этом фараону было хорошо известно. 
Однако подлинная истина открывается только чистым сердцам. 
Фараон был неспособен, несмотря на всю свою ученость, уразуметь 
истину. Скорее мог ее уразуметь последний раб, у которого сердце 
более чисто. Вера в живого истинного Бога — это состояние, весьма 
далекое от сухих философских умозаключений (вспомним еще раз 
слова Паскаля!). 

...И скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас... (Исх. 3, 18) 

Фараон должен был рассуждать примерно так: кто такой «Бог 
евреев»? У угнетенного народа, находящегося на грани уничтожения, 
есть еще и свой Бог? Но, если народ бессилен и порабощен, значит, и 
Бог его особой силой не обладает. И как Он может еще кого-то 
послать? Тем не менее сказано так: 

...Господь, Бог евреев, призвал нас... (Исх. 3, 18) 
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Фараон в ответ на эти слова должен был возмутиться: «Своего 
Бога, скорее всего, у них никакого нет. А если и есть какой-то 
слабый племенной бог, то он бессилен против богов египетских. И он 
еще кого-то посылает! Да я им всем покажу!..» Однако постепенно, 
через предупреждения, обличения и казни египетские, станет ясна, 
откроется, наконец, фараону истина о Боге, а вместе с ней — и вся 
страшная правда о его прошлой жизни, о том, какую участь он заслу-
жил перед лицом неподкупного Судии. 

...Господь, Бог евреев, призвал нас; итак, отпусти нас в пустыню, на 
три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. (Исх. 
3, 18) 

Оказывается, фараону не нужно говорить: «Отпусти народ из 
плена, из рабства!» Нет, у него следует просить только, чтобы он 
разрешил народу осуществить простой и всем племенам на земле 
доступный религиозный акт — жертвоприношение своему племенному 
Богу. Вот с чего начинается освобождение: «Разреши помолиться 
нашему Богу!» Однако фараон такого разрешения ни за что не даст, 
потому что, когда человек искренно обращается к Богу, то для него 
исчезают все человеческие препоны и западни, все путы и цепи с него 
спадают — и душа становится свободной. Это для фараона и страшно. 
Вот почему, например, советские коммунисты преследовали Церковь в 
течение всего периода своего правления. Вот почему во многих 
нацистских концлагерях запрещалось молиться, и если какой-нибудь 
узник, независимо от вероисповедания, начинал там молиться, петь 
псалом или даже креститься, то он предавался мучительной казни. 
Потому что помолиться — значит стать свободным. Отобрать у людей 
веру в Бога истинного — вот главное, чего хочет тиран. А потом ему 
уже несложно поработить и дух — совершить именно то, что сделали 
с сынами Израилевыми в Египте. А за этим уже следует, как мы 
говорили, и физическое закабаление. Таким образом, вернув народу 
веру в Бога и освободив его дух, можно избавить его и от рабства. 
Поэтому вот слова, которые должен был сообщить фараону Моисей: 

...Отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву 
Господу, Богу нашему. (Исх. 3, 18) 

Египетским богам, их истуканам, молились в самом Египте: 
каждый истукан как бы поддерживал, благословлял, олицетворял 
власть фараона, а сам фараон считался богом. Но чтобы молиться 
истинному Богу, надо было удалиться из Египта на три дня пути. И 
одна из причин этого — жертва, которую евреи должны были 
принести Господу. В жертву приносили ягнят, а ведь овен, который 
считался священным животным, символизировал Амона-Ра, бога 
Солнца. Такой жертвы "египтяне евреям бы не простили, и фараон об 
этом знал. И тем не менее Господь Бог дальше говорит: 
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Но Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не при-
нудить его рукою крепкою... (Исх. 3, 19) 

— т. е. без помощи свыше, без принуждения, исходящего от Господа, 
ни за что не позволит поработитель тем, кого он поработил, совер-
шить молитву и принести жертву. 

...И простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, 
которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас. (Исх. 3, 20) 

В чем же должны заключаться эти чудеса? Фараон уверен, что ему 
покровительствуют боги. Египетские боги символизировали различные 
стихии — следовательно, различными «казнями» должны быть пора-
жены стихии и прочие творения, почитаемые египтянами: стихии — 
это вода, воздух, земля и огонь (или солнечный свет), а прочие творе-
ния — это прежде всего скот и растительность. Например, Нил почи-
тался как бог-кормилец Египта, Солнце — как высшее божество (Ра, 
Гор, Атум), воздух и земля — соответственно как боги Шу и Геб. 
Периодически умирающий и воскресающий бог загробной жизни 
Осирис почитался в образе прорастающего зерна, Амон — в виде овна, 
зооморфный облик имели и другие божества. Значит, одна из целей 
десяти египетских казней — доказать бессилие всех стихий и творе-
ний, их зависимость от Бога Единого. Наконец, сам фараон почитался 
сыном Ра, божеством. И после смерти своего первенца (десятая казнь) 
фараон уверился, что боги египетские абсолютно бессильны пред 
Единым Богом вселенной. Несколько позже Бог говорит Моисею о 
том, что Он покажет египтянам бессилие и ничтожество их богов: 

...Над всеми богами египетскими произведу суд... (Исх. 12, 12) 

Только после того как фараон уверится, что у него нет никакой 
защиты от праведного Воздаятеля — Бога, Который взыскивает с 
преступников пролитую их рукой кровь, он «сдастся», хотя бы 
временно. А до того часа он будет по-прежнему считать, что демони-
ческие силы, которым он служит под видом богов, настолько сильны, 
что могут его защитить. 

...И после того он отпустит вас. 
И дам народу сему милость в глазах египтян; и когда пойдете, то 

пойдете не с пустыми руками... (Исх. 3, 20-21) 

Описывая завершение тех чудес, которые Он явит над Египтом, 
Бог говорит: «И дам народу сему милость в глазах египтян...» Именно 
в этом и состоит несказанное чудо. Египтяне ненавидели сынов Изра-
илевых, и в самом факте этой ненависти заключена важная психоло-
гическая проблема. Мы помним, как Иосиф спас страну от голода, и 
весь народ египетский благодаря ему сохранил жизнь. Не сделали 
Египту никакого зла и его потомки и родственники: занимаясь ското-
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водством, они были полезными членами общества. Однако человеку 
свойственно ненавидеть именно того, кому он сам причиняет зло. Не 
так ненавидят люди тех, кто им приносит несчастье, как тех, кому 
они сами сознательно отравляют существование, потому что в этих 
последних они видят себе живой упрек. И как же было египтянам не 
озлобиться и не возненавидеть целый народ, поставленный ими на 
грань уничтожения? И поэтому высочайшее чудо, которое явит Бог, 
состоит в следующем: 

И дам народу сему милость в глазах египтян... (Исх. 3, 21) 

Такая чудесная, инспирированная свыше перемена отношения к 
евреям давала египтянам возможность покаяться, давала им шанс 
понять, что истинный Бог защищает угнетенных, и самим устремить-
ся к служению Ему. Однако дальше сказано: 

И дам народу сему милость в глазах египтян; и когда пойдете, то 
пойдете не с пустыми руками: 

Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и 
сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян. (Исх. 3, 21-22) 

Как же мог Всевышний, — Судия праведный, наблюдающий за 
справедливостью во всем мире и наказующий тех, кто преступает за-
коны нравственности, — как же мог Он дать такое предписание? Не-
ужели речь идет о краже, об ограблении: «оберете египтян»?! А дело 
в том, что любой наемный работник на Древнем Востоке трудился за 
обусловленную плату. Даже и рабы получали «плату» в виде пищи, 
одежды и крова. Рабство было крайне жестоким только в тираничес-
ких государствах, например в Египте и Ассирии. В других странах 
рабы рассматривались отчасти как домочадцы. Это были скорее не 
рабы в более позднем, античном смысле, а слуги, служители. На это 
указывает и древнееврейское слово "ПУ <эвед> — «раб», буквально — 
«трудящийся», «работник». Израильтяне сотни лет работали на егип-
тян, кровью и потом поливая их землю. Порабощены же они были 
незаконно, в глазах Бога и справедливых людей они могли рассматри-
ваться только как «наемники», «наемные рабочие». Собственно 
благосостояние Египта утверждалось на их труде. А значит, для 
восстановления справедливости их следовало вознаградить. Однако и 
эту законную плату Бог не предписывает при исходе брать силой. 
Сказано: «каждая женщина выпросит», т. е. попросит — и ей дадут. 
Иначе говоря, такой страх Божий будет над народом египетским, что 
египтяне добровольно отдадут все то золото и серебро, которое они 
нажили за столетия подневольного труда израильтян... 

Мало того, здесь же сказано: «...Выпросит у соседки своей и у 
живущей в доме ее...» Оказывается, некоторые египтяне сначала 
жили рядом с израильтянами как соседи, а потом поселились в их 
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домах. Завладев домами израильтян, они, по-видимому, выселили их 
в те соломенные хижины, в которых прозябали рабы... 

Собственно зачем нужны народу в пустыне драгоценности? Для 
того, чтобы строить Скинию из «золота и серебра», т. е. возводить 
Храм Божий. И когда человек выходит из «Египта» духовного, т. е. 
просветленный дух освобождается от господства плотского, материаль-
ного начала, он тоже должен взять с собой какое-то «золото и се-
ребро», т. е. самое драгоценное: культурные достижения и навыки, 
знания и воспоминания, прежние жизненные уроки — все это он 
берет с собою, когда «выходит из Египта». Однако золото может быть 
употреблено двояко. Из золота, вынесенного из Египта, впоследствии 
были сделаны сосуды Скинии, ее священная утварь, но из того же 
золота в момент отступления от Бога был вылит золотой телец... По-
разному может быть использовано взятое с собой в путь и каждым из 
верующих: все зависит от духовного настроя, от верности завету. 

Таким образом, выражение «и оберете египтян» означает «возь-
мете то, что вам принадлежит», потому что египтяне тем и занима-
лись, что постоянно и жестоко «обирали» своих рабов. 

Как мы уже говорили, имя Моисея пишется и произносится в 
оригинале ГШа <Мошё>. Однако, если мы прочитаем это имя с конца, 
то получится слово DU?n <га-Шем>, означающее «Имя» (с определен-
ным артиклем), т. е. «то самое», «главное», «высшее» имя — имя 
Божье. Значит, Моисей в своем имени, т. е. в «сущности» своей, 
внутри себя, содержал имя Божье. И, когда ему открылся Господь в 
пламенеющем кусте, он постиг присутствие Бога в себе самом. 

Начертание букв имени Моисея имеет важное значение. Моисей — 
посредник. Он восходил к Богу и снова нисходил к народу по горе 
Синайской, вершина которой пламенела огнем. Три начала, составля-
ющие личность Моисея, — разум, чувство и воля — пламенели огнем 
великой любви к Творцу и людям. Три языка пламени образуют 
букву Ч> <шин> — срединную букву имени Моисея. Первая же буква 
его имени а <мем> напоминает формой и названием волну (начинаю-
щееся с той же буквы древнееврейское D'Q <маййм> означает «вода») 
и предвещает чудеса, происходившие с Моисеем при водах: нахожде-
ние его дочерью фараона, рассечение Чермного моря, выведение вод-
ного потока из скалы. Сочетание символов «воды» и «огня» в имени 
Моисея указывает на соединение в нем смиренной чистоты и пламен-
ного духа. Наконец, буква П <гей>, являясь основой Тетраграмматона, 
напоминает о постоянном присутствии Господа пред духовным взором 
Моисея. Так судьба великого пророка и праведника уже предначер-
тана в его имени. 

Литература-. [43-44], [46-47], [53], [56-57], [82а], [86]. 

Лекция 3 

! КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ. 
ЖЕЗЛ МОИСЕЯ И ЖЕЗЛ ГНЕВА БОЖИЯ 

Господь уже сообщил Моисею о том, как произойдет исход и что 
этому будет предшествовать; о том, как Он принудит фараона смирить 
гордость, и фараон вынужден будет из-за страшных, но правосудных 
«казней египетских» отпустить сынов Израилевых; и о том, что народ 
выйдет не с пустыми руками, но наделенный теми сокровищами, 
которые он заработал тяжелым многовековым трудом и которые 
египтяне вынуждены будут отдать. Четвертая глава Книги Исход 
начинается такими словами: 

И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послу-
шают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? (Исх. 4, 1) 

«Предварительное знамение», которое должен был явить Моисей 
старейшинам, состояло в том, что он обязан был произнести пред 
ними то имя Господне, которое передавалось из рода в род посвящен-
ными тайноведцами и знание которого свидетельствовало бы о том, 
что человек, пришедший как бы «со стороны», послан Самим Богом. 
Ну, а если тем не менее старейшины скажут: «Не явился тебе 
Господь», т. е. доказательство будет признано недостаточным, что 
делать тогда? 

И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. 
(Исх. 4,2) 

Пастушеский жезл, или посох, на древнем Востоке обычно укра-
шали красивым набалдашником с резьбой: на нем вырезали имя 
владельца или какие-то иные (часто магические) надписи. Впрочем, 
жезл — ПОП <матэ> — носили не только пастухи, но и просто свобод-
ные жители Ближнего Востока. Изображения таких жезлов мы во 
множестве встречаем на древних памятниках Вавилона, Ханаана, 
Хеттского царства. Подобный жезл, или скипетр, описывается в 
Рассказе об Иуде и ФамариДв русском переводе — «трость», см. Быт. 

18 и 25). Личный, семейный или родовой жезл считался столь 
важной принадлежностью человека, что передавался от отца к сыну, 
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иногда в течение многих поколений; и поэтому тем же словом «матэ» 
называется в Библии род, племя, «колено»: жезл являлся неким 
родовым символом, «знаменем». Такой жезл, видимо, и носил с собой 
Моисей. 

Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл 
превратился в змея, и Моисей побежал от него. (Исх. 4, 3) 

Что может символизировать жезл, бросаемый на землю и превра-
щающийся в змея? Человек волевым усилием удерживает себя от 
греха, как бы держит в руках некий «жезл». Когда он «роняет его из 
рук», то желание, уже не контролируемое волей, обращается в 
«змея» — в искушение, преследующее человека, от которого он 
должен «бежать». Змей — древнейший общечеловеческий символ зла, 
греха, искушения, демонических сил, восходящий ко временам грехо-
падения Адама и Евы. 

И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. 
Он простер руку свою и взял его; и он стал жезлом в руке его. 

Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов 
их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. (Исх. 4, 4-5) 

Искушение, злое начало, преследующее человека, если только он 
справится с ним, преодолеет, «возьмет за хвост», станет в его руках 
«жезлом», способным творить чудеса. Ибо человек в подобном случае 
овладевает некоей силой в себе самом, которая раньше действовала 
против него, а теперь подчиняется и служит ему. 

Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он 
положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела 
от проказы, как снег. 

Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил 
руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять 
стала такою же, как тело его. (Исх. 4, 6-7) 

Что же означает второе знамение, которое дал Господь Моисею? 
Когда человек всматривается в себя (а Писание учит нас «вникать в 
себя и в учение» — I Тим. 4, 16), как бы «извлекая» свою духовную 
сущность, исследуя ее свойства, ее состояние, то он видит, что она 
вся как бы «покрыта проказой». Ибо грехи, беззакония и преступле-
ния подобны «проказе», покрывающей душу (ср. Лев. 13, 11; Ис. 1, 
4-6). Однако, когда он обращает взор на «прокаженную» душу и 
размышляет о том, как очистить внутреннюю жизнь, когда просит 
Господа об очищении, тогда он обретает прощение грехов милостью 
Божьей. И после этого, снова «опустив руку за пазуху», он «вынима-
ет» ее уже чистой и здоровой: «проказа» греха сошла с души. Кроме 
того, рука символизирует деяния человека, ведь именно в действиях 
проявляется нечистота» гнездящаяся в сердце — «за пазухой», 

Лекция 5. Переход через Чермное море... 

, Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
s прелюбодеяния, любодеяния, убийства... 

<... > 
i ...Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. (Марк. 7, 

21-23) 

Итак, второе знамение тоже имеет глубокое символическое значе-
ние. Моисей должен не только явить старейшинам эти два знамения, 
но и осуществить их в жизни, чтобы всякий, кто посмотрит на него, 
понял, что он овладел своим греховным желанием — тем «змеем», 
который раньше «гнался» за ним; что всякое зло в себе он смирил и 
подчинил, обратив в собственную силу; и что он очистил свою душу, 
прежде покрытую «проказой», приблизившись к Господу и воззвав к 
Его благодати. Поэтому Господь говорит: 

'f Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, 
то поверят голосу знамения другого; 

Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса 
твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из 
реки, сделается кровью на суше. (Исх. 4, 8-9) 

О смысле третьего знамения — об обращении воды в кровь — мы 
скажем позже. Напомним только, что «кровью» как бы уже полны 
воды Нила, в который египтяне бросали новорожденных еврейских 
младенцев. Теперь их невинная кровь словно проступает сквозь воду, 
обличая убийц. 

И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и 
таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом 
Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. (Исх. 4, 10) 

В параллельном месте о речи Моисея буквально сказано так: «уста 
мои не обрезаны», или: «я с необрезанными устами» — D'DSW Viy чх 
<анй ара ль сэфатайим> (Исх. 6, 12 и 30). Иначе говоря, не произо-
шло еще «обрезания уст», очищения внутренней сути речи. Чтобы 
речь стала выразительной, нужно очистить ее внутреннюю суть. Мы 
уже вспоминали древнее предание о том, как Моисей обжег себе язык 
горящими углями. Однако здесь есть еще и иной, особый смысл: Бог 
необязательно избирает для проповеди людей, всесторонне одаренных, 
прекрасно говорящих, наилучшим образом выражающих мысль. Он 
смотрит не на лицо и не на внешние проявления, но только на сердце 
человека, на верность и готовность его души и духа (см. I Цар. 16, 7: 
«...Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце»). 

Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или 
глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? (Исх. 4, 11) 

Когда Моисей жалуемся на несовершенство, которое якобы мешает 
ему исполнить его миссию, Господь напоминает, что все в Его руках. 
Следовательно, раз Господь «делает немым, или глухим, или зрячим, 
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или слепым», значит, и Моисей не зря находится в состоянии некоего 
несовершенства — и не случайно именно в таком состоянии посылает-
ся к фараону. Именно косноязычным должен он предстать перед 
фараоном, чтобы тот сразу понял, что не силами самого Моисея совер-
шаются чудеса — фараон должен впоследствии узреть направляющую 
Моисея могущественную десницу Божью. 

Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе 
говорить. (Исх. 4, 12) 

Значит, слова, которые произносил Моисей перед фараоном, на 
самом деле произносил Господь его устами. Он был орудием в руках 
Божьих и уже достиг того уровня, на котором стояли патриархи, а 
мы помним, что они являлись как бы «колесницами» Божьего Духа; 
как управляет колесницей человек, так Господь управлял ими и 
Моисеем. 

Моисей сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать. 
(Исх. 4, 13) 

Обычно человек, которому предлагается совершить что-то значи-
тельное, славное (а Моисей, конечно, понимал, что, выведя народ из 
Египта, он прославится до скончания веков на весь мир), с большой 
радостью берется за это, даже если требуется взвалить непосильную 
тяжесть на свои плечи. Однако Моисей, о котором сказано, что он — 
«кротчайший из всех людей на земле», отказывается. Он придумыва-
ет, изобретает всякие отговорки, указывает на свои недостатки, нахо-
дит любые причины, которые бы воспрепятствовали, помешали по-
слать именно его. Он себя искренне считает недостойным. Ибо он уже 
много лет, как и его предки, вел вольную жизнь простого пастуха, 
отошел от политической жизни Египта, удалился от царского двора, 
от всего, что связано с шумом, гордостью и властью, притеснением и 
угнетением. Но Господь берет его и возвращает опять в Египет, ибо 
Ему нужен Моисей как раз в таком состоянии — кротком и просвет-
ленном. Поэтому после того как Моисей отказывается в очередной 
раз, вспыхивает гнев Божий: 

И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у 
тебя Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот 
он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем... 
(Исх. 4, 14) 

Мы знаем из Евангелия, что Иисус Христос посылал апостолов не 
по одному, а по двое. И в другие времена Господь неоднократно по-
сылал вестников Своих по двое, чтобы они поддерживали друг друга и 
чтобы их взаимная любовь постоянно привлекала к ним благословение 
Божье, которое через них должно изливаться на окружающих. По-
этому Бог посылает не одного Моисея, а вместе с Аароном, и говорит 
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о его брате: «он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в 
сердце своем». Мы знаем, что Аарон — тоже пророк. Писание не 
сообщает подробно о том, как он достиг этого состояния в земле 
Египетской, мы только знаем, что Господь приготовил к служению и 
его. Поэтому, когда он увидит Моисея, возвращающегося после беседы 
с Творцом вселенной, он «возрадуется в сердце своем» (т. е. молча, 
внутренне, в мыслях своих), потому что пророк чувствует пророка. И 
ему достаточно бросить духовный взор на Моисея, чтобы понять, в 
каком состоянии находится его брат, который, как и он сам, пол-
ностью подготовлен к исполнению своей миссии. 

...Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду при 
устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать... (Исх. 
4, 15) 

Впоследствии Бог повелит Моисею сделать крышку для ковчега 
завета, в котором хранятся скрижали с десятью заповедями. Над 
крышкой должны находиться два золотых херувима с лицами, обра-
щенными друг к другу и склоненными к крышке. Херувимы как бы 
поклоняются Закону Божьему, заключенному в ковчеге, и являют 
собой взаимную любовь, почитая образ Божий друг в друге; а между 
ними, над крышкой, является Сам Бог: 

...И сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на 
обоих концах крышки; 

Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого 
края; выдавшимися' из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; 

й будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая 
крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к 
крышке будут лица херувимов. 

И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи открове-
ние, которое Я дам тебе; 

Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, 
посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что 
ни буду заповедовать чрез тебя сынам Израилевым. (Исх. 25, 18-22) 

Херувимы символизируют сущность Закона Божьего — любовь к 
Господу и ближнему (Матф. 22, 35-40). Как Бог является между 
двумя херувимами, так является Он и между двумя посланниками-
пророками, которые «обращены лицами» друг к другу и к Богу. И 
дальше говорится: 

...И будет говорить он вместо тебя к народу... (Исх. 4, 16) 

Аарон — прекрасный оратор в отличие от Моисея, и оба брата 
должны представлять на земле подобие ангельской иерархии. Бог 
обращается и к Моисею, и к Аарону, но прежде всего к Моисею. 
Аарон должен передавать «лова Моисея, потому что Моисей находится 
на столь высокой духовной ступени, что у него не должно быть непре-
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рывного близкого контакта даже с израильским народом, не говоря 
уже о нечестивом фараоне: слишком уж велик в этом случае духов-
ный разрыв между говорящим и слушающими. В прямое общение с 
человеком, столь приближенным к Богу, в состоянии вступать только 
люди с чистым сердцем и намерениями, верующие и устремленные к 
добру. Им это общение не повредит, в то время как на людей осквер-
ненных может обрушиться гнев Божий (ср. Исх. 19, 12). Должен 
существовать посредник между народом и Моисеем, будущий перво-
священник, призванный приносить жертвы, угашающие гнев Божий: 

...И будет говорить он вместо тебя к народу; итак, он будет твоими 
устами, а ты будешь ему вместо Бога... (Исх. 4, 16) 

Иными словами, Моисей вместо Бога должен непосредственно обра-
щаться к Аарону; те откровения, которые только Моисей может 
воспринять свыше, получает он один; те же, которые может выдер-
жать также его брат, принимает вместе с ним Аарон. Моисей передает 
речение Божье Аарону, а Аарон передает его дальше — народу или 
фараону: так передается свет через зеркала, взаимно отражающие 
ДРУГ друга, и так, по словам духовидцев, устроены духовные миры — 
подобно зеркалам. Первозданный, ослепляющий, и потому недоступ-
ный прямому взгляду свет упомянут в Новом Завете как место Божье-
го обитания: 

...Царь царствующих и Господь господствующих... 

...Который обитает в неприступном свете, Которого никто из чело-
веков не видел и видеть не может... (I Тим. 6, 15-16) 

Ослепительный «свет» Божества падает на некое «зеркало» и, 
отражаясь от него, несколько умеряет свой блеск. Отраженный «свет» 
передается следующему «зеркалу», и только тогда дух человека вос-
принимает «свет» и наслаждается им. Если же он попытается 
«посмотреть» непосредственно на Первоисточник, то ослепнет. Слово 
Божье во всей своей силе, могуществе и величии не может быть 
воспринято человеком неподготовленным, с неочищенным сердцем. 
Будучи передано через великого пророка, а затем еще через одного 
посредника, речь Божья легче может дойти до слуха человека. По-
этому и сказано: «...ты будешь ему вместо Бога...» 

...И жезл сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения. 
И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал 

ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и 
посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром... 
(Исх. 4, 17-18) 

Моисей не только не сказал тестю о своей миссии, но, видимо, 
даже и о том, что он не египтянин, а еврей. Когда Моисей впервые 
пришел к Иофору, то Сепфора сказала отцу: 

Лекция 3. Казни египетские... 

...Какой-то египтянин защитил нас от пастухов... (Исх. 2, 19), 

т. е. Моисей не поведал Иофору ни о своем происхождении, ни о 
бедственном положении, в котором находился в то время. Мы можем 
извлечь для себя весьма полезный урок: сообщать только то, что пове-
левает Бог, и именно тому, кому Он повелевает. 

И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в 
Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. (Исх. 4, 19) 

Сообщая Иофору, что он хочет возвратиться к братьям в Египет, 
«чтобы посмотреть, живы ли они еще», Моисей говорит о большем, 
чем представляется на первый взгляд. Человек, находящийся на столь 
высоком духовном уровне, неправды сказать не может — он может 
только выразить правду иносказательно. И действительно, Бог его 
посылал в Египет именно для того, чтобы узнать, «живы ли еще 
братья его», т. е. жив ли еще дух израильского народа; посылал как 
раз с той целью, чтобы оживить этот дух, т. е. позаботиться и о физи-
ческом выживании народа — спасении от египетского рабства — и о 
духовном его спасении. 

И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и 
отправился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку 
свою. (Исх. 4, 20) 

Обратим внимание на то, что жезл, ранее называвшийся Моисе-
евым (Исх. 4, 2), именуется теперь уже жезлом Божьим. Мы говори-
ли, что он символизирует побежденные злые наклонности, превратив-
шиеся после их одоления в новый источник духовных сил. И теперь 
«жезл человеческий» становится «Божьим жезлом», способным 
творить чудеса: 

И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, 
смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред лицем фарао-
на, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. (Исх. 4, 21) 

Очень знаменательные слова: Бог «ожесточит сердце» фараона. 
Спрашивается, зачем же Моисей станет разговаривать с ним, если тот 
все равно не отпустит народ? Дело в том, что Господь обращается «с 
чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его» (Пс. 17, 27). 
Когда человек доходит в противлении Богу до той грани, перейдя 
которую он перестает уже являть собой подобие Божье, тогда Господь 
«ожесточает» его сердце. Таким образом, Господь вначале неоднократ-
но призывает человека к покаянию, советует ему остановиться, за-
думаться, вернуться на путь истинный. Однако, если человек не внем-
лет Богу и ожесточается,^тогда на него должны обрушиться кары. И 
Господь, еще не лишая его окончательно возможности одуматься, не 
затворяя пред ним врат покаяния, в то же время уже не облегчает 

60 
61 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

путь к исправлению и не предоставляет удобной возможности. Это и 
означает «ожесточить сердце»: благодать, направляющая к покаянию, 
перестает воздействовать на человека, ее многократно отвергавшего. 
Фараон прекрасно понимал, как он обращается с народом израиль-
ским. Он прекрасно осознавал, что в соседних странах нет такого 
жестокого рабства, что, по сути, жизнь любого человека достойна 
охраны и заботы, и уж во всяком случае нельзя мучить и терзать 
людей без вины, убивать их детей. Предшествующие фараоны этого не 
делали, и последующие до такой степени злобы в обращении с рабами 
не доходили. Это был фараон, перешедший все границы человеконена-
вистничества. И поэтому Бог говорит: «...Я ожесточу сердце его...» 

Данные слова имеют и еще некий смысл. Дело в том, что всякий 
грех создает вокруг сердца человека как бы незримую «скорлупу», 
которая, нарастая, в конце концов «окаменевает», и сердце становит-
ся совершенно бесчувственным к этическому различению блага и зла. 
Конечно, речь идет о духовном сердце человека, а не о физическом. 

И Господь, по милости Своей, часто «разбивает», «сокрушает» 
«каменное» сердце или не дает ему «окаменеть» до конца, потому 
что, если бы не благодать Божья, грехи так «сдавили» бы сердце, что 
оно подверглось бы духовной смерти. Поэтому Бог говорит через 
пророка Иезекииля: 

...Возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное... 
(Иез. 11, 19) 

А Давид в 33-м псалме утверждает: 

Близок Господь к сокрушенным сердцем... (Пс. 33, 19), 

т. е. к тем, у кого «каменная оболочка», «наросшая» вокруг сердца, 
сокрушена, разбита, и сердце, ощутившее свободу, начинает живо-
творно биться и посылать «духовную кровь» ко всем «духовным орга-
нам» человека. 

Однако о фараоне Бог, наоборот, говорит: «...Я ожесточу сердце 
его...», т. е. как бы «не позволю благодати Моей действовать в нем». 
В подобном случае, если человек не приложит необычайных, послед-
них усилий для покаяния, сердце его окончательно окаменеет, и он 
потеряет всякую духовную чувствительность. Он будет идти против 
явных чудес, навстречу очевидной гибели. Так и произошло с фара-
оном. В конце концов он безрассудно вошел на колеснице в рассту-
пившееся море и погиб в нем. Увидев, что Бог иссушил море для 
израильтян, он не помыслил о происшедшем чуде, а бросился вдогон-
ку. И когда Бог говорит: «...Ожесточу сердце его...», — это не столько 
некое воздействие Божье, сколько отсутствие «обратного» воздей-
ствия: сердце фараона уже настолько жестоко, настолько противится 
всякому проявлению милосердия, что только благодать Божия может 
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его изменить. Но Бог этого не делает, чтобы царь Египта испил до 
конца чашу возмездия. 

И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой; 

Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служе-
ние; а если не отпустишь его, то вот Я убью сына твоего, первенца 
твоего. (Исх. 4, 22-23) 

Мы читаем в Книге Исаии, что Господь «возвещает от начала, что 
будет в конце» (Ис. 46, 10). И здесь мы видим, что самой первой 
называется последняя, десятая казнь, которая постигнет Египет: 
избиение первенцев. Данная кара на самом деле является совершенно 
справедливой, потому что все египтяне, исполняя повеление фараона, 
непосредственно участвовали в убийстве еврейских детей, и ни одного 
голоса против этого не раздалось, хотя мы знаем, что жрецы, вель-
можи имели право голоса на совете фараона (ср. Быт. 41, 38 с Исх. 1, 
9-10; 1, 13—14; 1, 22). Однако Бог по милости Своей предупреждает 
царя, что если тот ослушается, то первенец его будет убит. Кара, 
таким образом, обусловлена не прежними, а последующими действи-
ями фараона, и это предупреждение показывает нам глубокую раз-
ницу между судом человеческим, основанным только на справедли-
вости, и судом Божьим, основанном на милосердии. 

Почему Израиль именуется первенцем Божьим и сыном Божьим? 
Об этом сказано и в Книге Второзакония: «Вы сыны Господа Бога 
вашего...» (Втор. 14, 1). Бог, снисходя к падшему человеку, условно 
возвращает ему Богосыновство, рассчитывая на его благодарность. И 
целый народ, который еще только должен стать «первенцем» в смыс-
ле познания Бога, народ, приготовляемый к просвещению всего чело-
вечества, уже заранее назван «сыном-первенцем» Господним. Еще до 
того как Израиль получил Закон, святые заповеди, предназначенные в 
будущем всем народам, он уже именуется «первенцем» и «сыном». 

Читаем Книгу Исход далее: 

Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел 
умертвить его. (Исх. 4, 24) 

Как понимать эти слова? Неужели Всевышний, только что по-
ручивший Моисею столь великую миссию, вдруг почему-то решает 
умертвить Своего посланника? Какая причина могла вызвать такое 
решение? Может быть, Моисей не исполнил чего-то очень важного, 
заповеданного ему Богом, но, читая предыдущие стихи, мы не нахо-
дим, чтобы Моисей нарушил что-либо из недавно ему предписанного. 
Значит, нарушение касалось какого-то прежнего Божественного пред-
писания. Какого же именно? Видимо, под влиянием жены, мадиани-
тянки Сепфоры, Моисей не совершил вовремя над своим сыном обре-
зания, предписанного Аврааму и его потомству, т. е. не ввел его в 
завет (ср. Быт. 17, 9-13). За такое нарушение следует, согласно усло-
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виям завета, кара — истребление из народа (Быт. 17, 14). Однако 
обрезание младенца должно совершаться на восьмой день после его 
рождения (Быт. 17, 12). Первенец же Моисея родился задолго до 
описываемых здесь событий (ср. Исх. 2, 22 и 23). Следовательно, речь 
идет о втором его сыне, который, очевидно, родился непосредственно 
перед переселением семьи в Египет (в Исх. 4, 20 «сыновья» уже 
упоминаются во множественном числе, а всего их было двое — ср. 
Исх. 18, 2-4. До этого же назван только один сын — Исх. 2, 22). 
Возможно, трудности предстоящей дороги дали основание Сепфоре 
уговорить Моисея отложить обрезание. И Сепфора, почувствовав свою 
вину, приведшую к болезни Моисея, поступает так: 

Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына 
своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. 

И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови — по 
обрезанию. (Исх. 4, 25-26) 

Моисей, который призван быть вождем Израиля, восстановителем 
и продолжателем завета с патриархами, должен был полностью соблю-
дать завет. Если же его собственный сын не введен в завет, то Моисей 
как бы оказывается недостойным руководить народом, о чем Всевыш-
ний его и предупредил, угрожая смертью. Когда Сепфора поняла это, 
она взяла каменный нож и ввела сына своего в завет, погасив этим 
гнев Господень на Моисея, не исполнившего заповеди. И Моисей 
оказался теперь окончательно подготовленным к своей миссии: чем 
ближе человек к Богу, тем более тщательно должен он остерегаться 
греха, непослушания и своеволия. 

Как же понимать выражение D'OT jnn <хатан дамйм> — «жених 
кровей (крови)»? Поняв спасительность соблюдения воли Господней, 
Сепфора с этого мгновения решает полностью, всегда и во всем пови-
новаться Всевышнему. Тем самым она как бы обновляет свой брачный 
союз с Моисеем, вступает с ним в новое, духовное родство, становится 
ему «кровной родственницей» в служении Богу и потому именует 
Моисея своим «кровным женихом», или «кровным родственником» 
(слово «хатан» имеет и такое значение). 

И далее говорится, что Моисей встретил Аарона, который, оказы-
вается, имел непосредственное и самостоятельное откровение от Бога: 

И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он 
пошел и встретился с ним при горе Божией, и поцеловал его. (Исх. 4, 27) 

Немалый путь — от Египта до Синая — проделал Аарон, и встре-
тил он Моисея в начале его дороги, а не в конце. Как только Моисей 
исполнил заповедь о введении в завет своего сына, тотчас получил он 
помощь и поддержку от брата-пророка, посланного ему навстречу — 
как только мы исполняем волю Божью, нам тотчас посылается 
помощь и облегчение. 
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И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов 
Израилевых, 

И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и 
сделал Моисей знамения пред глазами народа, 

И поверил народ... (Исх. 4, 29-31) 

Народ услышал и поверил, и сомнения Моисея, боявшегося, что 
«не поверят» сыны Израилевы и скажут: «не явился тебе Господь» 
(Исх. 4, 1), оказались напрасны. Едва народ услышал святые слова и 
увидел знамения, он поверил, ибо Господь невидимо воздействовал не 
только на сердце Моисея, но и на сердца его соплеменников. 

...И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел 
страдание их, и преклонились они и поклонились. (Исх. 4, 31) 

Только после того как народ обращается, «преклоняется и по-
клоняется» Богу, — только после этого начинаются чудеса. Сердца 
должны объединиться в служении Господу, и сказано здесь, что весь 
народ в этот час возвратился к истинному Богу. Не случайно следую-
щий стих начинается со слов «после сего», ставя наступающие собы-
тия в причинно-следственную связь с обращением народа: 

После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так 
, говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил 
^ Мне праздник в пустыне. (Исх. 5, 1) 

• Казалось бы, фараона хотят обмануть: народ-то собирается поки-
нуть Египет навсегда, выйти из рабства, а речь идет всего лишь о 
«празднике в пустыне»! Но на самом деле Моисей и Аарон не таковы, 
чтобы говорить неправду, ведь на той духовной ступени, которой они 
достигли, человек способен возвещать только истину. Именно для того 
и должен быть отпущен народ, «чтобы он совершил праздник» Гос-
поду в пустыне. Им является праздник П1УП® <Шавуот> — «сед-
миц», «недель», или Пятидесятницы. Как раз в тот день, через пять-
десят дней после Пасхи — исхода из Египта, прозвучали с горы 
Синай Десять Заповедей, начертанные затем на скрижалях завета. 
Таким образом, ради того, чтобы народ израильский получил Закон 
Божий, предназначенный впоследствии всему человечеству, и был 
совершён исход из Египта. Ради этого существует и сам израильский 
народ, ради этого свершались все дальнейшие события его истории — 
чтобы общение Бога с человеком и человечеством, прерванное в Едем-
ском саду грехопадением Адама, начало восстанавливаться. Поэтому 
правдиво пророчествуют Моисей и Аарон от имени Господа: 
«...Отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне». 
Конечно, если понять эти слова в контексте будущих событий, то 
станет ясно, что имеется в виду праздник свободы, познания Бога, 
восстановления главного смысла истории — диалога между Богом и 
человеком, праздник дарования Торы, без которой жизнь на земле 

5 Зак. № 90 65 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

уподобляется пустыне. Однако фараону можно сказать лишь одно: 
отпусти народ, чтобы он отпраздновал свой праздник в пустыне. 

Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса 
Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу. 
(Исх. 5, 2) 

По агадическому преданию, фараон, услышав имя Господа, назы-
ваемого Богом Израиля, велел принести папирусные свитки, где 
значились имена богов всех известных в то время племен и народов. 
И там не нашли имени Господа, Бога Израилева. Тогда Моисей и 
Аарон сказали ему: «Ты прочитал список богов мертвых, а наш Бог 
живой; и нельзя искать живого между мертвыми; ибо, если хочешь 
найти живого человека, не пойдешь же ты на кладбище искать его». 

Здесь возникает следующий вопрос: как Моисей и Аарон вошли во 
дворец фараона, как были допущены к нему, ведь они были предста-
вители народа порабощенного, презираемого? Кто позволил им войти 
во дворец, да еще произносить дерзкие слова перед фараоном? Види-
мо, Бог облек их такой силой, что ничто не могло им противостоять. 
Фараон, заметим, за все время поражения Египта, за весь период 
казней ни разу «не простер руки своей» на Моисея и Аарона, даже не 
пытался причинить им вред. Ни разу не велел он их схватить, аресто-
вать: он с самого начала испытывал перед ними страх. А ссылается 
фараон в своем ответе лишь на «незнание» Господа. Для того чтобы 
другого человека (или целый народ) признать подобным и равным 
себе, признать за ним все права на свободу, человеческую жизнь, — 
воистину для этого надо знать Господа. Надо понять умом и почув-
ствовать сердцем, что Господь — единый Отец всех людей и народов. 
Но те, кто «не знает Господа», ни за что «не отпустят Израиля» или 
какой-либо другой народ из рабства, т. е. не признают его равным 
себе. И когда фараон произнес эти слова, то Моисей и Аарон объяс-
нили ему: 

Они сказали: Бог евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню на три 
дня пути принести жертвы Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил 
нас язвою, или мечом. (Исх. 5, 3) 

Таким образом, они сказали, что Бог Израиля — это Бог евреев. 
Если народ по имени Израиль фараон давно считал своей собствен-
ностью, «вещью», то этноним «евреи» — П'ЧЗУ <иврйм> должен был . 
вызвать у него более широкие ассоциации: данный этноним охватывал 
не только израильтян, но, видимо, и целый ряд других племен Палес-
тины и Сирии — потомков праведного Евера (ср. Быт. 10, 21; 14, 13; 
39, 14; 40, 15). Отождествлением порабощенных израильтян с этими 
свободными племенами, жившими вне Египта, Моисей и Аарон напо-
минают фараону о достоинстве своего народа. 

И еще: «...Отпусти нас в пустыню...» Дело в том, что если сказать: 
«Нас призвал единый, вечный, всемогущий, всеобщий Бог», то фара-
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он не поверит. В данный момент нужно, чтобы имя Божье связы-
валось с именем угнетаемого и уничтожаемого еврейского народа, — и 
тогда последующие повеления, угрозы и кары станут фараону по-
нятны. Моисей и Аарон не обещают, что если их отпустят, они вер-
нутся — они не говорят неправды. «...Отпусти нас в пустыню на три 
дня пути...» — вот их слова, из них не следует, что потом народ воз-
вратится в Египет. В пустыню надо идти, чтобы «принести жертву 
Господу Богу». А какую жертву требует Господь от человека вообще? 
Самая совершенная жертва — молитва: человек должен посвятить 
сердце Богу. И пока он находится в египетском рабстве, он не может 
этого сделать, потому что царь египетский видит в таком желании 
только одно: угрозу своему положению господина и поработителя. 

И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвле-
каете народ от дел его? ступайте на свою работу. 

И сказал фараон: вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлека-
ете его от работ его. 

И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и 
надзирателям, говоря: 

Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 
третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, 

! А кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они 
делали вчера и третьего дня, и не убавляйте; они праздны, потому и 
кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему; 

Дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пусты-
ми речами. (Исх. 5, 4-9) 

!> По преданию, как мы помним, того, кто не делал урочное число 
кирпичей, забивали до смерти или хватали его ребенка и замуровы-

» вали в стену. Таким образом, положение израильтян в Египте было 
• подобно пребыванию узников в Освенциме. Любая деспотическая 

| власть, которая отрицает какое бы то ни было духовное начало в 
'человеке, должна своих подданных постоянно чем-то занимать, чтобы 
у них вообще не оставалось времени для духовных устремлений. В 
Египте это к тому же происходило в ужасных, бесчеловечных формах. 
Недаром, пророчествуя о страшной эпохе нацистских концлагерей, 
Моисей произнес такие слова: 

...Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и 
днем... 

<...> 
И возвратит тебя Господь в Египет... и там будете продаваться 

врагам вашим в рабов и в рабынь... (Втор. 28, 66-68) 

И вот надсмотрщики фараона осуществляют царскую волю: 

И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: 
так говорит фараон: не даю вам соломы... (Исх. 5, 10) 

Казалось бы, фараон, повелитель всего Египта, должен интересо-
ваться и заниматься высокими вещами. Но нет, он вникает в каждую 
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мелочь, в незначительные детали жизни своих рабов, потому что ду-
ховные проблемы от него на самом деле совершенно закрыты. «...Так 
говорит фараон: не даю вам соломы...» — разве так должно звучать 
слово царя? Как это напоминает деятельность правителей атеистичес-
ких государств, которые часто занимались самыми пустяковыми и 
неподобающими их рангу вещами — то сельским хозяйством (со скру-
пулезными и некомпетентными указаниями что сеять и как жать), то 
художественной литературой и изобразительным искусством... 

...Так говорит фараон: не даю вам соломы; 
Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей 

ничего не убавляется. (Исх. 5, 10-11) 

Конечно, после этого народ перестал справляться с ежедневным 
заданием, «выполнять норму», и тогда начались избиения (как бы мы 
сейчас сказали, репрессии) надзирателей из числа сынов Израилевых, 
т. е. низших надсмотрщиков, которые непосредственно руководили 
рабами. Они возопили к фараону, но фараон сказал: 

...Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу. 
Пойдите же, работайте; соломы не дадут вам, а положенное число 

кирпичей давайте. (Исх. 5, 17-18) 

И тогда гнев надзирателей обратился против Моисея и Аарона. 

И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не 
убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. 

И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Ааро-
ном, которые стояли, ожидая их, 

И сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали 
нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, 
чтобы убить нас. (Исх. 5, 19-21) 

Действительно, теперь, после вмешательства Моисея, положение 
народа стало не лучше, а еще хуже, и пророк возопил к Богу. Но, 
как известно, перед самым рассветом сгущается мрак, перед приходом 
весны случаются самые сильные холода, а перед освобождением раб-
ство становится особенно невыносимым. И Господь отвечает Моисею: 

...Теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки 
крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из 
земли своей. 

И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Господь. 
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», 

а с именем Моим. «Господь» не открылся им... (Исх. в, 1-3) 

Имя, которое переведено как «Господь» (в Септуагинте — Kupioq 
<Кюриос>), — то самое имя, о котором мы уже говорили: Вечносущий, 
Тот, Кто был, есть и будет, Тот, Кто одаряет бытием всю вселенную. 
Как же понимать, что Бог не открылся в этом имени праотцам? Ведь 
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как раз в этом имени Он им и открывался? Например, Авраам назы-
вал построенные им жертвенники этим именем Божьим (Быт. 12, 
7-8; 13, 4 и 18; 13, 2 и др.). И задолго до Авраама, даже еще до по-
топа, это имя призывалось людьми (Быт. 4, 26). Мало того, уже Адам 
и Ева знали его (Быт. 4, 1). Не имеем ли мы тут дело с противо-
речием? Все дело в том, что в оригинале здесь стоит глагол, который 
требует несколько иного перевода: Wl"Л К7 <ло нодати> означает не 
«не открылся», а «не сделал познанным», «не сделал явным». Это 
может означать, что, хотя всем трем патриархам, конечно, известно, 
было великое имя Господне, но в их земной жизни сущность этого 
имени не проявилась. Ведь только Вечносущий может через ряд 
поколений исполнить для потомков обетование, данное их праотцам, 
и через это потомки убеждаются в вечности Хранящего Завет. Патри-
архи же не увидели при жизни исполнения полученных ими обетова-
ний о великом народе, который от них произойдет (Быт. 15, 5; 26, 4; 
28, 14). Не явил им Господь и того избавления, о котором говорил 
(Быт. 15, 13-14). Поколению же Моисея дано было увидеть все соб-
ственными глазами и познать глубокий смысл имени Господа. 

И дальше сказано: 

...И Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаан-
скую, землю странствования их, в которой они странствовали. 

И Я услышал стенание сынов Израилевых... (Исх. 6, 4-5) 

Говоря, что Он — Тот же Самый, Кто беседовал с патриархами, 
Господь напоминает, что Он вечен. Потому что Авраам жил более чем 
за четыреста лет до времен Моисея, и тот Самый Бог, Который 
говорил тогда с Авраамом, услышал теперь стенания сынов Израиле-
вых. Когда народ обратился и воззвал к Нему от всего сердца, то Он 
ответил освобождением. Вот что значит «услышал». 

И так скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под 
j ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простер-
{ тою и судами великими; 

И приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я 
Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского; 

И введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать 
ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. 
(Исх. 6, 6-8) 

Спасительное действие Божье выражается пятью глаголами: «вы-
веду», «избавлю», «спасу», «приму» и «введу». История спасения 
народа Божьего из-под египетского ига разделяется на пять этапов. 
Прежде всего — «выведу»: народ совершил исход из Египта. Но этого 
мало, нужно еще «избавить» народ от рабства, т. е. очистить его 
душу, чувства, память и волю от рабских навыков. Мы знаем, что 
целое поколение израильтян умерло в пустыне, потому что люди не 
могли, оставаясь в душе рабами, войти в Святую землю, и только 
дети их, родившиеся и выросшие на свободе, вошли в Ханаан. Однако 
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и этого мало: нужно еще «спасти». Спасти не только от физического 
рабства и от фараона-человека, который будет преследовать и пожела-
ет возвратить сынов Израилевых в Египет, а спасти нужно и от 
рабства греху, и от «фараона» духовного, который желает царствовать 
в человеке, порабощая его злу (Иоан. 8, 32-35; Римл. 6, 12-16). И 
потребуются еще долгие века истории, чтобы смогло осуществиться 
обетование, выраженное четвертым глаголом: «...Приму вас к Себе в 
народ и буду вам Богом...», т. е. когда народ полностью отойдет от 
идолопоклонства и от противления воле Божьей, тогда он сможет при-
нять в сердца Духа Святого, исполниться силой Господней. Иначе 
говоря, только после того как народ станет воистину Господним, он 
будет навсегда введен в ту землю, о которой Бог клялся патриархам: 
«...И введу вас в ту землю...» 

Кроме того, пять этапов спасения соответствуют пяти упоминаниям 
света в первых стихах Книги Бытия. Напомним: 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью... (Быт. 1, 3-5) 

Мы знаем также, что пятикратное упоминание света соответствует 
пяти книгам Моисеевым. Слова «выведу вас» напоминают о том, как 
Господь вывел Авраама, отделил его от язычников, сделал патриархом 
народа Божия. «Да будет свет» — замысел о народе Божьем в Книге 
Бытия. «И избавлю вас» — Книга Исход, повествующая о свете 
избавления. «Спасу вас» — Книга Левит, в которой говорится, как 
спасаться от египетского наследия (зла и греха) с помощью молитв, 
жертвоприношений, очищений, чтобы Бог «увидел свет», исходящий 
от Его народа. «И приму вас Себе в народ» — Книга Чисел, где гово-
рится о «разделении света и тьмы», отделении тех, кто верен Богу, от 
тех, кто нарушил завет и был повержен в пустыне. Наконец, «и введу 
вас в ту землю» — Книга Второзакония, в которой говорится об 
обязанностях народа, вступающего в Святую землю, и где излагаются 
благословения и проклятия завета — выражаясь метафорически, 
«свет называется днем, а тьма ночью». 

И теперь, после всего сказанного, начинаются страшные десять 
казней, которые обрушил Господь на фараона, не желавшего отпус-
тить сынов Израилевых. Прежде чем о них говорить, остановимся на 
одной важной составляющей этих кар — «суде над богами египет-
скими». Ведь Господь сказал, что суды Его свершатся не только над 
народом египетским, но и над его богами: 

А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всяко- * 
го первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 
богами египетскими произведу суд. Я Господь. (Исх. 12, 12) 

Почему надо судить «богов египетских»? И как этот суд пони-
мать? Египетские боги олицетворяли стихии природы. Египтяне 
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поклонялись и солнцу, и небу, и земле, и Нилу, от которого зависело 
плодородие Египта, и злакам полевым, и животным, и многому 
другому. Нужно было ясно показать фараону и всем египтянам, что 
все это — не боги, а сущности, подвластные суду единого истинного 
Бога, Творца небес и земли. Поэтому необходимо было как бы 
«осудить» и «поразить» эти стихии в глазах египтян. Но, кроме того, 
осуществлялся суд и над египтянами. И тут мы прежде всего должны 
настоятельно подчеркнуть, что Господь как Судия справедлив и не-
лицеприятен. Наказанье Божье не превышает меры преступления, но 
соответствует ей. Господь также дает преступнику возможность пока-
яться и этим избежать тяжкой кары. Если же он не кается, то на 
него обрушивается воздаяние, соответствующее злу, которое он причи-
нял другим. В Книге Пророка Авдия об этом сказано: 

# ...Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое 
обратится на голову твою. (Авд. 1, 15) 

, Именно так, как поступали египтяне, Бог поступил и с ними. В 
Йниге Пророка Наума есть такие слова: 

Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен 
в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих, 

фа (Наум. 1,2) 

Всевышний мстит только «врагам Своим», но перед наказанием Он 
призывает виновных к примирению с Ним, чтобы из врагов они обра-
тились в боящихся Его и служащих Ему (Иер. 18, 7-11). Так проис-
ходило и в Египте. Господь каждый раз предупреждал об очередной 
казни и призывал фараона покаяться. И мы читаем, что те египтяне, 
которые боялись Господа, избегали казней и кар (Исх. 9, 20-21). Как 
только человек обращался и каялся, Бог прощал его грехи и отводил 
беду от его дома. Именно поэтому множество разноплеменных людей, 
уверовавших в Господа, вышло вместе с израильтянами из Египта 
(Исх. 12, 38). В псалме говорится об этом так: 

Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и 
поступающим надменно воздает с избытком. (Пс. 30, 24) О) 

А в Книге Иезекииля содержится такое предупреждение: 

'1 Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, как поступила 
ты, презрев клятву нарушением союза. (Иез. 16, 59) 

Значит, как поступает человек, так поступает с ним Господь. Про-
верим по тексту Писания, так ли это? 

Первая казнь, которую навел Господь на Египет (казни описывают-
ся в главах 7-11), — «то превращение всех питьевых вод в кровь. 
Моисей, по воле Божьей, превратил в кровь не только воды Нила, но 
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и все воды Египта вообще. Египтяне, поклонявшиеся Нилу, вдруг 
увидели, что река обратилась в кровь по воле «чужого, неведомого 
Божества», и, следовательно, сама не является всесильным богом... По 
их представлениям, бог Нила лишился могущества, и теперь действу-
ет какая-то другая, высшая сила. Моисей все время повторяет фара-
ону: «Господь поразит такой-то и такой-то казнью твою страну», 
чтобы сквозь все завесы, маски, заслоны, за которыми прятался 
преступник-фараон, проступил для него лик Божий, стала видна Его 
карающая рука. Фараон предстает пред Богом во всей наготе, таким, 
каков он есть, — страшным грешником, перешедшим все границы 
злодеем. И всякий раз с приближением новой казни Моисей настой-
чиво повторяет, что все это делает Бог: все посредствующие причины, 
вся известная фараону система взаимосвязи явлений как бы отменяет-
ся и упраздняется — за любым феноменом вселенной стоит непосред-
ственно Сам Господь. Это должен был понять не только фараон, но и 
египтяне, а сыны Израилевы, конечно, — в первую очередь. 

Итак, Нил обращается в кровь. Конечно, Бог не карает стихии как 
таковые, а просто избирает разные стихии, чтобы с их помощью на-
казать человека. Ведь Господь сотворил мир десятью речениями «да 
будет»: «Да будет свет», «Да будет твердь» и т. д. Десять сотворен-
ных сущностей сосредоточены и в человеке, который есть не только 
венец творения, но и как бы его сердцевина. Весь мир, по слову 
Екклесиаста, Бог вложил в сердце человека (Еккл. 3, 11). Когда чело-
век нарушает волю Божью, то одна стихия за другой начинают 
действовать против него. Египтяне поклонялись земноводным живот-
ным — Бог наказал их жабами. Поклонялись насекомым и воздуху — 
их наказали воздухом, кишащим мошками. Поклонялись диким 
зверям — стаи диких зверей напали на Египет (др.-евр. 2ЧУ <аров>, 
буквально — «смесь», «стая», в русском переводе — «песьи мухи»; 
означает также диких зверей). Египтяне почитали небеса (в образе 
богини Нут) — и вот небеса поражают их градом; приносили жертвы 
земле (в образе бога Геба) — и вот саранча поедает произведения 
земли; молились богу Солнца (Амон-Ра) — и вот Египет объяла 
трехдневная «тьма египетская»; обожествляли фараона (земная 
ипостась бога Гора) — и вот в числе первенцев Египта поражается 
наследник фараона... Силы и сущности вселенной, созданные десятью 
Божественными изречениями «да будет», словно бы изменив своему 
назначению, обрушиваются на Египет в виде десяти казней, ибо все, 
что служило человеку во благо, обращается ему во зло, если он 
нарушает волю Божью. 

Почему именно такова очередность десяти казней и за какие 
преступления заслужили египтяне такие кары? Перед тем как перей-
ти к данной теме, вспомним, что сначала волхвы, т. е. жрецы фара-
она, пытались противостоять Моисею. Когда Моисей явил первое зна-
мение и брошенный им жезл обратился в змея, то по приказу фараона 
пришли волхвы, и жезлы, брошенные ими, тоже обратились в змей. 
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Но жезл Моисея пожрал жезлы волхвов. И тогда волхвы уверились в 
силе Божьего посланника: те внутренние победы, которые они одер-
жали над собою, т. е. иносказательно «змеи, которых они превратили 
в посохи», — ничто по сравнению с той внутренней победой, которую 
одержал Моисей, и с тем духовным уровнем, которого он достиг. 

Волхвы в свою очередь пытались имитировать и некоторые казни 
египетские. Когда Моисей, например, вывел жаб из Нила и они 
заполонили весь Египет, то и волхвы сделали то же самое. Но когда 
по повелению Божьему весь воздух наполнился мошками, то волхвы 
не сумели повторить чудо и сказали: «...Это перст Божий», потому 
что жизнь из неживого вещества они создать не могли — человеку это 
неподвластно. И в конце концов волхвы Ианний и Иамврий — их 
имена, сохраненные иудейской традицией, содержатся и в Новом 
Завете (II Тим. 3, 8) — по преданию, обратились всей душой к 
Господу и отреклись от идолопоклонства. 

А теперь об очередности казней. Почему казни начались с превра-
щения воды в кровь? Угнетению, а потом и уничтожению народа 
израильского предшествовал преступный замысел фараона: 

...И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен 
и сильнее нас; 

Перехитрим же его, чтобы он не размножался... (Исх. 1, 9-10) 

Замысел кровопролития и убийства воплотился вскоре с беспощад-
ной решимостью. Но теперь, с началом казней, кровь еврейских 
младенцев, трупы которых бросали в реку, словно бы проступила 
сквозь воды, и ею окрасился Нил. И египтяне впервые почувствовали 
на себе тот принцип воздаяния, который, как мы говорили, сформу-
лирован в Книге Пророка Авдия: 

...Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою... (Авд. 1, 15) 

Вторая казнь: жабы. Весь Египет воскишел жабами, которые 
вышли из Нила и наполнили дома египтян, их печи, столы, кровати. 
Взмолился фараон, призвав Моисея: «Я отпущу народ, только удали 
этих жаб от меня и от народа моего» (ср. Исх. 8, 8). Почему именно 
жабы? Прочитаем о первопричине казни — преступлении египтян: 

И поставили над ним (над порабощенным израильским на-
р о д о м . — Д-Щ-) начальников работ... (Исх. 1, 11) 

Начальники, похожие на толстых, самодовольных жаб (именно 
округлость форм отличает «начальников» — надзирателей — от 
тощих рабов на египетских фресках и рельефах), утвердились на 
своих местах и стали избивать и убивать новых рабов, принуждая их 
к непосильному труду, все более наживаясь на их поте и крови. 
Таким образом, жабы символизировали начальников. Они вышли из 
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жить, как начальники реки и точно так же не давали египтянам 
работ не давали жить израильтянам. 

Следующая казнь: Моисей поднял жезл, и весь воздух наполнился 
мошками, которые кусали людей, застилали им глаза, отравляли 
существование (Исх. 8, 16-19)... Каким же действием египтян вы-
звана третья казнь? 

И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его 
тяжкими работами... (Исх. 1, 11) 

Как израильтян изнуряли тяжкими работами, главной целью кото-
рых было уменьшение их численности, так мошки изнуряли египтян, 
отравляя им жизнь. Здесь тот же принцип взыскания вины: «мера за 
меру». Далее мы читаем, что еще делали египтяне со своими рабами: 

И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к 
работам... (Исх. 1, 13) 

— они проявляли крайнюю жестокость: не только изнуряли, но и 
«принуждали с жестокостью». 

И вот четвертая казнь: дикие звери (текст оригинала можно 
понять и так) или, согласно греческому и русскому переводам «песьи 
мухи» (слепни), напали на египтян в огромном количестве и жалили 
их с такой же жестокостью, какую проявляли сами египтяне. Они 
стали как бы воплощением злобы и злорадства тех, кого жалили 
(Исх. 8, 21-32). 

О порабощении евреев сказано так: 

...И делали жизнь их горькою... (Исх. 1, 14) 

— т. е. совершали это специально, намеренно. 
В качестве пятой казни Господь наслал на Египет мор домашних 

животных: скот стал гибнуть от эпидемии. И жизнь египтян поистине 
стала «горькой». Но ни одна из казней не постигла израильтян, о чем 
Моисей неоднократно предупреждал фараона (Исх. 8, 22-23; 9, 4-7; 
10, 22-26). Это чудо послужило еще одним свидетельством об истин-
ном Боге для самих египтян, и те из них, кто начинал молиться 
Господу и каялся в прежних грехах, избегал очередной казни (ср. 
Исх. 9, 19-22). 

Вспомним теперь, чем конкретно занимались рабы: «от тяжкой 
работы над глиною» (Исх. 1, 13-14), когда люди постоянно сопри-
касаются с ней, начинается воспаление. Сырость глины и ее состав 
вызывали воспаление на коже ног и рук, на всем теле людей, работав-
ших почти обнаженными. С этим связана шестая казнь: на коже 
египтян сделались тяжкие воспаления от печной золы, подброшенной 
Моисеем и Аароном к небу (Исх. 9, 8-12). 

Почему же сказано, что рабов заставляли работать не только «над 
глиною», но и «над кирпичами»? Разве это не одно и то же? По 

преданию, если кто-то из евреев в урочный час не сдавал положенное 
число кирпичей, то изготовленными им кирпичами надсмотрщики 
забрасывали его самого. Поэтому седьмая казнь — град, обрушивший-
ся на египтян подобно граду камней. Град побил плоды земли, и 
самих египтян, и их скот. Он был подобен кирпичам, брошенным в 
рабов, и был таков, говорит Писание (Исх. 9, 22-26), что между 
льдинами полыхал огонь. Тем самым нарушался природный закон 
несовместимости воды и огня. Обжигание кирпичей тоже, по преда-
нию, было связано с муками рабов: «нерадивых» по приказанию 
надсмотрщиков пытали огнем. Поэтому Египет наказан не только 
градом, но и небесным огнем. 

При описании страданий евреев далее сказано еще нечто: 

...И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами и от всякой работы полевой... (Исх. 1, 14) 

Египтяне мучили рабов не только на строительных работах, но и 
на полях. И, по преданию, когда они умирали, их сожженными 
телами удобряли поля (в XX веке это повторили немецкие нацисты: 
пеплом тел, сожженных в концлагерях, удобрялись посевы.) Поэтому 
следующая, восьмая, казнь связана с полями: на Египет напала 
саранча в невиданном количестве и пожрала все злаки (Исх. 10, 
13-19). Мгновенное уничтожение саранчи по молитве Моисея явилось 
еще одним свидетельством могущества Божьего для египтян. 

Далее в описании страданий рабов говорится: 

j ...И от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуж-
дали с жестокостью. (Исх. 1, 14) 

— т. е. придумывали дополнительно множество ненужных и лишних 
работ, вроде перетаскивания камней с места на место, и к этим бес-
смысленным «всяким работам» принуждали людей «с жестокостью», 
лишь бы у них не было ни секунды отдыха. Таким образом, жизнь 
евреев сделали полным мраком, лишив ее начисто радости и света. 
Поэтому при девятой казни на три дня воцарилась тьма над Египтом, 
полная и «осязаемая», так что не могли люди видеть ничего пред 
собою и сидели по домам, не двигаясь от страха (Исх. 10, 21-23). 

И, наконец, последняя, десятая казнь — смерть первенцев (Исх. 
11, 4-8). Чем обусловлено такое наказание? 

Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого ново-
рожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в 
живых. (Исх. 1, 22) 

— т. е. наказание обусловлено убийством детей. Убивали египтяне, 
конечно, и первородных, и непервородных детей израильтян, но 
Господь допустил в качестве кары лишь поражение первенцев — «от 
первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, 
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находившегося в темнице» (Исх. 12, 29): все египетское население 
участвовало в убиении беззащитных младенцев и было виновно. 

Когда мы читаем подряд первые главы Книги Исход, то видим, 
как точно, без всяких исключений и натяжек, соответствует каждая 
казнь тем издевательствам, глумлениям и убийствам, в которых 
участвовали египтяне. Наказание ни на йоту не превысило их вины, с 
точностью отмеряя им то, что они заслужили. В Книге Второзакония 
в знаменитой песни Моисея содержится такое определение свойств 
Господа: 

Он — твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; 
Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен... (Втор. 
32,4) 

Некоторые считают, что если Бог всеблаг и всемилостив, Он не 
может и не должен наказывать людей. Такое представление не согла-
суется ни с жизнью, ни со Священным Писанием: ведь мы видим, что 
люди часто получают тяжелые наказания за свои грехи. Порой лишь 
суровое воздаяние побуждает к раскаянию и исправлению. Мы не 
должны рассматривать жизнь человека как нечто случайное, бессвяз-
ное, весьма краткое: дух человека бессмертен. И для исправления 
своего бессмертного духа, высшего «я» человек получает наказания и 
вразумления на земле. Апостол, обращаясь к нераскаявшемуся 
преступнику, говорит следующее: 

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 

Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе соби-
раешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога... (Римл. 
2, 4-5) 

Именно так поступал фараон и египтяне. И, пристально всматри-
ваясь в происшедшее с ними, мы должны сделать вывод, что страш-
ные кары явились не только наказанием, но и воспитательной мерой, 
что благодаря им часть египтян раскаялась в своих делах. Об этсйи 
Бог прямо говорит фараону: 

...Так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой 
язвою, и ты истреблен был бы с земли... (Исх. 9, 15) 

Этого действительно заслуживал в то время народ Египта, но Бог 
помиловал его: 

...Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и 
чтобы возвещено было имя Мое по всей земле... (Исх. 9, 16) 

На примере всего происшедшего могли уверовать и научиться 
уповать на Господа не только израильтяне, но и представители других 
племен, живших в Египте и в соседних странах. Множество египтян 

76 

вышло вместе с сынами Израилевыми из Египта, они стали испове-
довать истинную веру, а Закон Божий, как мы знаем, не делает 
разницы между рожденным в доме Авраамовом и иноплеменником, 
купленным за серебро (Быт. 17, 12-13), между исконным израильтя-
нином и пришельцем, присоединившимся к Божьему народу (Исх. 
12, 49; Лев. 24, 22; Лев. 19, 34). 

Те же из египтян, которые не раскаялись, которые вместе с фара-
оном устремились вслед за вышедшими на свободу евреями, желая 
снова их поработить, должны были испить чашу бедствий до конца, 
получив на земле наказание смертью за явное противление Богу. 

Так народ подготовлялся к откровению Божьему на Синае, к 
празднику, о котором говорил Моисей фараону, — к Пятидесятнице. 

Однако «празднику в пустыне» предшествовал еще один праздник, 
предназначенный стать величайшим торжеством не только для изра-
ильтян, но и для всех народов, для всего человечества. Это праздник 
исхода, праздник Пасхи, срок освобождения народа, его воскресения 
к новой жизни. И воскресению самого Мессии суждено было свер-
шиться через четырнадцать веков после исхода именно в пасхальные 
дни!.. 

Литература: [14], [29-30], [32-34], [45], [49], [54], [62-63], [73], [78]. 



Лекция 4 

ИСХОД ИЗ СТРАНЫ РАБСТВА. 
ПАСХА КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ СМЕРТИ 

События исхода из Египта описаны в 12-й главе Книги Исход. 
Начинается она такими словами: 

И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря... 
(Исх. 12, 1) 

Обратим внимание на выражение, часто встречающееся на страни-
цах Библии: «сказал... говоря» — ЧПХ1? ..."QT1 <ва-йедабёр... лемор>. 
Более точным переводом было бы «говорил... сказав», потому что 
глагол 131 <дибёр> означает «говорить», «держать речь», а глагол ЮХ 
<амар> — «сказать единократно», «высказать». Выражение «сказал... 
говоря» (в Синодальном переводе) указывает не только на продолжи-
тельность речи, но и на длительность последствий, проистекающих из 
сказанного. Изреченное Господом имеет не краткие и ограниченные, а 
многообразные последствия, продолжающиеся порой целые эпохи. И 
то, что сказано, является вечным, непреходящим. Что же повелевает 
Господь в данном случае? 

...Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у 
вас между месяцами года. (Исх. 12, 2) 

Таким образом, то, что сказано Моисею и Аарону, относится не к 
какому-либо однократному событию, а к постоянной возобновляемости 
календарных периодов — «времен», к их чередованию. «Месяц сей», 
который назывался в самые древние времена Э'ЗХЛ ипп <ходеш 
га-авйв> — «месяц колоса», или «колосьев», поскольку в это время 
колосится ячмень (Исх. 13, 4), впоследствии, после вавилонского 
плена, стал называться аккадским словом JO'3 <Нисан>. Данный весен-
ний месяц, примерно соответствующий нашему апрелю, должен быть 
«началом месяцев», или, согласно буквальному переводу, «главой 
месяцев». Название «ходеш га-авив» содержит в себе указание на 
характер библейского календаря, который является лунно-солнечным. 
Слово «ходеш» — «месяц» — происходит от глагола ПИП <хадаш> — 
«обновлять» и говорит о связи месяца (временного периода) с обнов-
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ляющейся луной, которая тоже именуется «ходеш» (как и в русском 
языке «месяц» означает и новую луну, и промежуток времени). В то 
же время слово «авив» — «колос» (в данном случае ячменный) 
связывает месяц с определенным временем года — весной. Следова-
тельно, речь идет о согласовании лунного и солнечного циклов в 
календаре. Это согласование и положено в основу библейского время-
исчисления. Уже в начале Книги Бытия мы читаем о том, что для 
определения или вычисления ПНЗЛО <моадйм> — «праздничных 
времен» (в Синодальном переводе — «времен») должны служить оба 
«светила великие» — Солнце и Луна (Быт. 1, 14). Напомним, лунный 
месяц — время обращения Луны вокруг Земли, а солнечный месяц — 
двенадцатая часть солнечного года, т. е. времени обращения Земли 
вокруг Солнца. Лунный год, состоящий из двенадцати лунных 
месяцев, короче солнечного года примерно на одиннадцать дней. Если 
сложить двенадцать периодов обращения Луны вокруг Земли, 
получим около 354 дней; в солнечном же году примерно 365 с чет-
вертью дней. Следовательно, лунный и солнечный циклы должны 
быть согласованы для того, чтобы праздники Господни не «блуждали» 
по всем сезонам года, отставая каждый год приблизительно на 11 
дней, как это происходит у мусульман (их календарь основан только 
на лунном цикле). Однако для того чтобы месяц Нисан — «глава 
месяцев» — приходился всегда на весну, необходимо вводить раз в 
несколько лет дополнительный тринадцатый месяц. С такой труд-
ностью сталкивались еще древние народы Междуречья — шумеры, 
вавилоняне и ассирийцы, чьи календари очень схожи с библейским 
(они, видимо, восходят к общему наследию сынов Ноя, а через них — 
к допотопным патриархам). Первые свидетельства о вставке 13-го 
(високосного) месяца датируются серединой второго тысячелетия до 
новой эры и содержатся в шумерских календарных записях. Впослед-
ствии, с введением 19-летнего календарного цикла, такие вставки 
были упорядочены. 

Почему же именно этот месяц избран для исхода, объявлен 
первым? Прежде всего потому, что он — месяц воскресения природы. 
Однако, поскольку в мире все взаимосвязано, воскресение природы, 
оживление травы, деревьев связано и с историческим событием, не 
имеющим себе равных, — с «воскресением» народа Божьего, который 
как бы умер, пребывая в египетском рабстве, а теперь оживает, 
выходя на свободу. Этот месяц прообразно связан и с воскресением 
Мессии. Здесь мы видим три события — природное, историческое и 
сверхъестественное — как бы в виде трех отражающихся друг в друге 
зеркал. Один и тот же Божественный свет преломляется в трех зерка-
лах — природы, истории народа Божьего и жизни Христа. Поэтому 
далее все, что говорится о пасхальном агнце, которого нужно 
принести в жертву перед исходом из Египта, таинственно связано и с 
будущей судьбой Израиля, и с жизнью Иисуса. Уже в начальную пору 
Христианства пасхальный агнец был осмыслен и истолкован как 
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прямой прообраз жизни Иисуса. Об агнце Господь повелел Моисею и 
Аарону следующее: 

Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по 
агнцу на семейство; 

А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с 
соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, 
сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. (Исх. 12, 3-4) 

Народ, который видит грозные казни, свершающиеся над Египтом, 
и ожидает следующих событий, вдруг узнаёт, что нужно принести 
жертву Господу, и при этом каким-то образом души людей оказыва-
ются связаны с жертвенным агнцом — ведь жертва за грех очищает 
душу от вины. «По числу душ» должны быть «взяты» жертвенные 
агнцы так, чтобы всем хватило и все могли вкусить от них. Употреб-
ляемое здесь слово WD3 <не'феш> передается русским «душа» весьма 
точно, также объединяя в себе и понятие о человеке в целом, как 
таковом («число душ»), и представление о духовном начале — «внут-
реннем человеке». Избрание агнцев происходило в 10-й день месяца 
Нисана. Речь идет о жертве, более подробные ритуальные предписа-
ния о которой даны в Книге Левит (Лев. 4, 1-35), но жертвоприноше-
ние, описанное в Книге Исход, отличается от всех более поздних. 

Итак, перед исходом необходимо очиститься, принеся жертву, ибо 
народ согрешил, отступив от заповедей Божьих, от заветов праотцев. 
Говоря о жертве и о том, что она прообразует жертву Мессии, мы дол-
жны вспомнить, что хотя в Библии многократно сказано о «жертве 
Господу», однако Бог, по самому определению Его сущности, ничего 
не получает от подобной жертвы. Господь говорит через псалмопевца: 

Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? (Пс. 49, 13) 

Вопрос сопровождается образным пояснением: 

...Ибо Мои все звери в лесу и скот на тысяче гор... 
<...> 
Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе... (Пс. 49, 10-12) 

Так, пользуясь человеческими понятиями, Бог объяснил народу, 
что жертвы нужны скорее самим людям, чем Ему. Ведь величайшая 
жертва была принесена именно Им Самим ради сотворения мира — 
это самоограничение Божественного Духа, благодаря которому, образ-
но говоря, «освободилось место» для вселенной, для множества 
живых существ, ее населяющих. Логос, то Слово Божье, через кото-
рое свершалось творение (Быт. 1, 3; Иоан. 1, 1-3), принесло себя в 
жертву, перейдя из бесконечности в область конечных сущностей и 
создав таким образом мир. Идеей жертвы и жертвенности пронизано 
все сущее с самого начала творения. Органическая природа на земле 
существует благодаря тому, что природа неорганическая словно 

приносит себя в жертву ради нее. Разрушаются горы, камни превра-
щаются в песок, выравниваются долины, освобождая место и создавая 
условия для жизни органической. Солнце неустанно приносит себя в 
жертву, отдавая тепло Земле, питая энергией все живущее. В преде-
лах органической природы низшие формы приносят себя в жертву 
высшим. Трава становится пищей для животных, животные — для 
человека и т. д. Человеческое тело существует для того, чтобы на 
земле была возможна в воплощенном состоянии духовная жизнь. Тело 
постоянно приносится в жертву духу и, истощая свои силы, дает духу 
возможность развития. И если мы скажем, что жертвоприношение 
агнца «необходимо» Самому Богу и что Иисус на Голгофе отдал себя в 
жертву ради Отца Небесного, мы не уразумеем смысла жертвы, 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына Своего единородного, да-
бы всякий верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоан. 
3, 16) 

Значит, Бог Сам принес эту жертву: «отдал сына Своего». Кому 
отдал? — Людям. То же относится к агнцу в Египте, который был 
прообразом Иисуса. Хотя он именуется «жертвой Господу», но прине-
сена была эта жертва для людей, а не для Бога. Бог в жертве не 
нуждался, а нуждались люди — для спасения от ангела-губителя 
(«злого ангела» — Пс. 78, 49), поражавшего египетских первенцев. 

Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; 
возьмите его от овец, или от коз... (Исх. 12, 5) 

Самое невинное, кроткое животное, ягненок или козленок, словно 
берет на себя грехи людей, умирает за них, прообразно указывая на 
грядущего Иисуса — агнец «мужеского пола, непорочный». 

...И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером... 
(Исх. 12,6) 

Уже в начале Евангелия от Иоанна Иисус именуется «Агнцем 
Божьим»: 

...Видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
который берет на себя грех мира. (Иоан. 1, 29) 

А в 12-й главе того же Евангелия указаны сроки, в которые 
свершились последние события земной жизни Иисуса: 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию... 
<...> 
На другой день множество народа, пришедшего на праздник, 

услышав, что Иисус ,рдет в Иерусалим, 
Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: 

осанна!.. (Иоан. 12, 1-13) 
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Агнец избирался 10-го числа месяца Нисана и хранился до 14-го 
числа того же месяца. Он подлежал закланию 14-го числа во время, 
обозначенное как О'ГШЛ рз <бейн га-арбайим>, буквально в переводе с 
древнееврейского — «между вечерами». Согласно авторитетному 
толкованию, это время между моментом, когда солнце начинает 
клониться к западу, т. е. полуднем, и полным его захождением — 
темнотой. В Евангелии сказано, что в полдень («в час шестой» 
начиная от рассвета, который в Святой земле наступает около шести 
часов утра — Иоан. 19, 14) распяли Иисуса. И до захождения солнца 
он умер (Иоан. 19, 31). Агнец избирался за пять дней до Пасхи 
(начинавшейся 15 Нисана), и этот день особо отмечен в жизни 
Иисуса: «за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию», а «на 
другой день», т. е. за пять дней до Пасхи — 10-го числа месяца 
Нисана — въехал он в Иерусалим верхом на осле (Иоан. 12, 1 и 
12-15). И именно 14 Нисана, как раз тогда, когда в Иерусалиме 
закалали пасхальных агнцев, Иисуса казнили (Иоан. 19, 14 и 31-42). 

Далее в Книге Исход сказано: 

...И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на 
перекладине дверей в домах, где будут есть его... (Исх. 12, 7) 

Приближалась ночь Пасхи, в которую Сам Господь должен был 
пройти по земле Египетской, чтобы спасти всех верных Ему от 
гибели, несомой ангелом-губителем, посланным поразить всех первен-
цев, — «от первенца фараона, сидящего на престоле, до первенца 
раба, сидящего в темнице». Но те дома, косяки которых были поме-
чены кровью агнца, т. е. дома израильтян и богобоязненных, присое-
динившихся к ним сынов Египта, ангел-губитель должен был мино-
вать (Исх. 12, 12-13 и 21-25). Отсюда и происходит название 
«Пасха», по-древнееврейски ПОЗ <Пёсах> — от глагола ПОБ <пасах>, 
т. е. «миновать», «проходить мимо», а также «пощадить», «изба-
вить» (ср. Ис. 31, 5). Значит, Пасха есть избавление от гибели, спасе-
ние от смерти. 

Впоследствии, когда Христианство восторжествовало среди наро-
дов, говоривших по-гречески, слово «Песах» контаминировалось с 
греческим глаголом naa%£iv <пасхейн> — «терпеть», «переносить», 
«страдать», поскольку именно в пасхальные дни совершились и стра-
дания, и воскресение Иисуса. 

Читаем дальше предписания о пасхальном агнце: 

...И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на 
перекладине дверей в домах, где будут есть его... (Исх. 12, 7) 

Каково духовное значение описанных событий? Что должно про-
изойти и что должен сделать человек, когда он «избирает Агнца» — 
Иисуса — и принимает его жертву, принесенную за него во оставле-
ние грехов (Матф. 26, 28)? Где находятся те косяки и та перекла-

82 

Лекция 4. Исход из страны рабства... 

дина, которые он должен «помазать кровью Агнца»? Дверь, врата, 
символические «вход и выход» соответствуют началу и исходу вся-
кого предприятия. Таким образом, при начале каждого дела и при 
исходе его прежде, чем что-то задумать, сказать, совершить, а также 
по окончании замысла, речи, деяния человек должен молиться, чтобы 
«жертва Агнца» защищала его от губителя. Кроме того, «двери», 
«врата» нашего чувства и сознания — это глаза, уши, вообще органы 
восприятия. Значит, кровь Агнца нужно «нанести» на эти «перекла-
дины и на косяки», чтобы ничто нечистое, губительное не вошло в 
нас через зрение, слух. А исходят наши речи из уст, рождаясь в 
духовном «сердце». Значит, и «косяки» уст должны быть помазаны 
кровью Агнца, чтобы никакое нечистое, злое и губительное слово не 
вышло из них. 

Далее говорится: 

...Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 
пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его... (Исх. 12, 8) 

В духовном смысле «вкусить» значит вместить, слить с собою, 
принять в себя. Следовательно, жертва должна быть принята, 
«вмещена» человеком, он должен внутренне соединиться с нею. И 
еще сказано: «в сию самую ночь». В какую ночь произошло описы-
ваемое событие? В ночь исхода — 15 Нисана (напомним, что согласно 
Библии день начинается с вечера). Но какая же ночь имеется в виду в 
духовном смысле? Дело в том, что вся история человечества как бы 
свершается в течение «одной ночи». Да и жизнь каждого из нас — 
«одна ночь». Поясним: в книге Бытия мы читали, что согрешивший 
Адам «в полуденной прохладе», т. е. когда время уже клонилось к 
вечеру, услышал голос Божий (Быт. 3, 8). Потом совершился суд, и 
уже «вечером» Адам был изгнан из райского сада. Изгнан вместе со 
всем будущим потомством, вместе со всеми нами. Наступила «ночь» 
человеческой истории. Изгнание из мира духовного и каждого челове-
ческого духа, и человечества в целом длится до тех пор, пока не взой-
дет «Солнце правды», пока не наступит «рассвет», несущий возвра-
щение в духовный мир, в вышнюю небесную отчизну (Мал. 4, 2). В 
Книге Пророка Исаии так говорится о «ночи» земного существования: 

...Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? 
Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоя-

тельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. (Ис. 21, 11-12) 

Пророк увидел, что «приближается утро, но еще ночь». И все мы 
живем в «ночное время». Поэтому, когда Иисус говорил людям о 
втором пришествии, то точно его срок он не определил. Определил 
только образно, называя четыре возможных срока: » 

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вече-
ром, или в полночь, или в пение петухов, или поутру... (Марк. 13, 35) 
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Все четыре срока приурочены именно к ночному времени. «Ве-
чер», т. е. начало ночи, затем «полночь», потом «пенье петухов» — 
ранний предрассветный час и, наконец, «поутру» — с окончанием 
ночи. А в Книге Пророка Малахии данное время обозначено более 
определенно — как время восхождения «Солнца правды»: 

А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце прав-
ды и исцеление в лучах его... (Мал. 4, 2) 

Духовное солнце, духовный рассвет и духовное утро! Мы, таким 
образом, живем в Ночь, наступившую после Шестого Дня творения, 
так как в Шестой День человек был создан, и в полдень того же Дня 
он согрешил. 

Рассвет Царства Божьего, «субботний покой», настанет наутро 
(Быт. 2, 3; Евр. 4,3-10). И вот, оказывается, «в эту самую ночь» 
нужно «съесть» Агнца, который заклан за наши грехи, иначе говоря, 
вместить его в себя, проникнуться учением Иисуса, слиться с ним 
воедино. 

...Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 
пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его... (Исх. 12, 8) 

Какой же «огонь», в духовном смысле, здесь имеется в виду? Тот 
огонь любви, о котором сказано в Песни Песней: 

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее... 
(Песн. П. 8, 7) 

Любовь — «пламень весьма сильный», и «стрелы ее — стрелы 
огненные» (Песн. П. 8, 6). «Вместить» жертву Иисуса можно только 
пламенеющим сердцем, полным любви к Богу и ближнему. 

Далее в Книге Исход сказано: 

...Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 
пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его... (Исх. 12, 8) 

Значит, агнца надо вкушать в каждом израильском доме с прес-
ным хлебом и горькими травами. Пресный хлеб означает чистую 
жизнь, закваска же в Библии часто является символом порока, лукав-
ства и искажения. Сказал Иисус своим ученикам: 

...Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. (Лук. 
12, 1) 

Следовательно, закваска, которая кладется в тесто, в каком-то 
смысле «портит» его. А пресный хлеб — символ неиспорченности, 
чистоты. В то же время «горькие травы» — знак памяти о страда-
ниях в египетском рабстве. Для израильтян, выходивших из Египта, 
пресный хлеб, т. е. «опресноки», был символом простоты, чистоты, 
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искренности жизни их праотцев, к которой потомки и должны теперь 
возвратиться. Пресный хлеб в то же время года вкушали Авраам и 
Лот (Быт. 18, 6; 19, 3). Значит, праотцы как бы уже праздновали 
праздник Пасхи в этот день прообразно. И израильтяне вновь должны 
отпраздновать его перед своим исходом. 

Такую же пасху (т. е. пасхальную жертву) вкушал и Иисус вместе 
со своими апостолами в ночь перед арестом в Гефсимании, перед 
своим страданием. Это была определенно та самая пасха, и о ней он 
прямо сказал апостолам: 

...И сказал им: очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего 
страдания... (Лук. 22, 15) 

Некоторые комментаторы пытаются доказать, что якобы здесь идет 
речь не о традиционной иудейской пасхе, но сам Иисус прямо свиде-
тельствует об обратном приведенными выше словами. Что же означа-
ют для учеников Иисуса горькие травы и пресный хлеб? Пресный 
хлеб означает ту чистую жизнь, которую они должны вести после 
обращения, а горькие травы — те муки, испытания и страдания, 
которые им предстоят и которым уже подверглись многие святые как 
Ветхого, так и Нового Завета. Однако пресный хлеб — еще и символ 
безгрешности самого Мессии, а горькие травы означают его крестные 
муки. И то, и другое согласуется со словами апостола: 

...Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
0 гонимы. (II Тим. 3, 12) 

Так что вкушение пасхи есть и знак готовности к страданию во 
имя Божье. 

О новозаветном понимании пасхального обряда апостол говорит: 

...Ибо пасха наша, Христос, заклан за нас. (I Кор. 5, 7) 

И призывает он праздновать ее 

...Не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины. (I Кор. 5, 8) 

Иными словами, не только и не просто с пресным хлебом, как 
праздновали ее при исходе из Египта, но и с чистым сердцем, чисты-
ми помыслами и намерениями — в Новом завете прообраз становится 
жизненной реальностью... 

В Книге Исход далее говорится: 

...Не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте 
испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями... (Исх. 12, 9) 

Ноги, внутренности и голову жертвенного животного не вкуша-
ли — это относится ко всем другим жертвам Ветхого Завета, кроме 
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пасхального агнца. Голова и ноги отсекались, а мясо жертвы за грех 
(или «жертвы повинности») вкушалось священниками, но без внут-
ренностей, которые воскурялись на алтаре (Лев. 4, 8-10; 7, 2-7). 
Здесь же, при вкушении пасхального агнца, нужно съесть, т. е. 
«вместить в себя», все — съедали даже голову. Апостол говорит: 

...Мы имеем ум Христов. (I Кор. 2, 16) 

Нужно вместить в себя «ум» Христа, т. е. осознать его учение и 
следовать ему, на что указывает съедаемая голова агнца. Ноги означа-
ют пути — надо принять, «вместить» пути Господни, научиться 
ходить ими, как это делал Иисус. Съедались и внутренности — 
символ чувств. Апостол напоминает своим последователям: 

...В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе... (Флп. 2, 5) 

Читаем о пасхальном агнце дальше: 

...Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра 
сожгите на огне. (Исх. 12, 10) 

Человек должен «вкусить» всего агнца, «вместить» его, соединить-
ся со Христом и целиком проникнуться его учением прежде, чем 
наступит рассвет, потому что, как мы уже говорили, рассвет означает 
восхождение «Солнца правды», иначе говоря, наступление будущего 
века после «ночи» земной жизни. 

И тогда будет уже поздно «вкушать агнца»: именно в эту «ночь», 
во время мрака, в период трагедии человеческой истории, и должен 
быть вкушаем агнец, а затем последует Страшный суд... 

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша 
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспеш-
ностью: это — пасха Господня. (Исх. 12, 11) 

Израильтяне должны быть готовы к исходу. Они должны препоя-
саться заранее, потому что некогда будет в последний момент одевать-
ся и готовиться. Препоясание в Новом Завете означает готовность, 
бодрствование. 

Да будут чресла ваши препоясаны... (Лук. 12, 35) 

— говорит Иисус ученикам. Обувь на ногах означает готовность к 
проповеди (Еф. 6, 14-15). Посох символизирует обуздание страстей, 
которые, будучи побеждены, становятся источником новых сил для 
человеческого духа. Значит, «вкушая от Агнца» в Новом завете, чело-
век должен быть готов к исходу. Уверовав, восприняв Мессию, 
проникнувшись его учением, он должен быть готов выйти из мира, 
«лежащего во зле» (I Иоан. 5, 19), т. е. из порабощения греху, чтобы 
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последовать слову Божьему и идти за Ним в «землю обетованную». 
Ибо каждое событие исхода, описанного в Библии, каждое искуше-
ние, встречавшее народ на пути, каждое преодоление и каждое паде-
ние — все это предстоит символически пройти верующему, все это он 
должен пережить на собственном опыте. 

А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всяко-
го первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 
богами египетскими произведу суд. Я Господь. (Исх. 12, 12) 

Б «ту самую ночь» проходит Бог по земле Египетской, и послан-
ный Им ангел-губитель поражает всякого первенца. Точно так же во 
время всемирного потопа умерли все люди, которые прошли путь «от 
человека до скота» (Быт. 6, 7), ибо Бог дал этим людям возможность 
быть людьми, но они стали подобны животным. И над всеми богами 
египетскими совершается окончательный суд. Остается последнее 
«божество» — сам фараон. Фараон мистически отождествлялся с 
Амоном-Ра — верховным солнечным богом, а его наследник — с 
солярным божеством по имени Гор. Однако, когда в ночь Пасхи был 
поражен первенец фараона, рухнули последние надежды египтян на 
помощь ложных богов — «и над всеми богами египетскими» был 
произведен суд. 

И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и 
увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губитель-

/ ной, когда буду поражать землю Египетскую. (Исх. 12, 13) 

«Знамение» было нанесено на косяки дверей всеми израильтянами, 
а также и всеми теми египтянами, которые присоединились к покло-
нению Единому Богу. И как народ израильский в Египте спасен был 
от поражения, точно так же в Новом завете кровь новозаветного 
Агнца — Мессии — спасает от гибели. Апостол Петр так говорит об 
этом: 

...Не тленным серебром или золотом искуплены вы... 
Но драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца... 

(I Петр. 1,18-19) 

...Читаем Книгу Исход далее: 

И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник 
Господу, во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его. 
(Исх. 12, 14) 

Вечное установление Господне никто, никогда и никоим образом не 
может отменить, заменить, передвинуть или переосмыслить. «Памят-
ный день» 14 Нисана соблюдался в течение почти полутора тысяч лет 
до новой эры всем Божьим народом, и именно в тот самый день 
новозаветный Агнец принесен в жертву на Голгофе. 
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Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте 
квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 
седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. 

И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой 
день священное собрание: никакой работы не должно делать в них; 
только что есть каждому, одно то можно делать вам. (Исх. 12, 15-16) 

Итак, семь дней израильтяне должны в память об исходе есть 
только пресный хлеб — знак чистоты, чтобы помнить о необходи-
мости освящения. В Новом завете освящение также следует за 
жертвой: Духом Божьим в человеке совершается очищение жизни. 
Апостол Павел указывает на связь между этими событиями: 

...Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 

порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. (I Кор. 5, 
7-8) 

В первый день Пасхи, 15 Нисана, и в последний ее день, 22 Ниса-
на, должно созывать священные собрания (Исх. 12, 16). В первый 
день Пасхи «священное собрание» было «созвано» впервые в Египте, 
потому что в этот день все израильтяне вышли оттуда. Второго подоб-
ного события история не знает. Около трех миллионов человек, из 
них 600 тысяч только мужчин, «держащих меч», т. е. воинов, соеди-
нились вместе для общего священного дела, для исхода. Это было 
величайшее «священное собрание» во имя Божье. И в седьмой день 
после исхода также состоялось небывалое, изумительное «священное 
собрание». Именно в седьмой день, после того как фараон погнался за 
израильтянами, Чермное (Красное) море расступилось по мановению 
жезла Моисеева и пропустило сквозь себя народ, прошедший посуху. 
А потом оно вновь сомкнулось над бросившимся вслед полчищем 
фараоновым. 

В честь этих двух «священных собраний» предписано Господом 
дважды созывать в пасхальные дни народ для прославления имени 
Его, для жертвоприношений, молитв и изучения слова Божьего. 

И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите 
и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 

И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и 
помажьте перекладину и оба косяка дверей кровию, которая в сосуде; а 
вы никто не выходите за двери дома своего до утра. (Исх. 12, 21-22) 

Если кому-нибудь вздумалось бы выйти за двери дома, охраняемо-
го Богом, то он был бы подвергнут общей каре, постигшей Египет. 
Подобно этому человек, принимающий жертву Иисуса, новозаветного 
Агнца, не должен выходить до времени, указанного Богом, за двери 
того «дома», который Сам Бог охраняет. Он должен сосредоточиться 
во внутреннем своем человеке, пребывать «в доме своем», собеседуя с 
Господом. 

И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине 
и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит гу-
бителю войти в дома ваши для поражения. 

Храните сие как закон для себя и для сынов своих на веки. (Исх. 
12, 23-24) 

Из этого стиха ясно видно, что в ночь Пасхи по Египту проходят 
как Сам Господь, так и ангел-губитель, Им посланный и Им же не 
допускаемый в дома верующих. Словом «закон» переведено здесь 
древнееврейское рп <хок> — «устав», «начертание», от глагола ррп 
<хакак> — «чертить». Так называется постановление Господа, которо-
му человек не может найти обоснований логических, рациональных и 
которое до'лжно исполнять из повиновения Законодателю. Те основа-
ния, по которым подобные постановления — «хукйм» — даны Богом, 
постигаются людьми лишь отчасти, иногда, в минуты озарения. Они 
указывают на глубокие тайны духовного мира, как в данном случае. 

Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, 
соблюдайте сие служение. 

И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 
Скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо 

домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы 
наши избавил. И преклонился народ и поклонился. 

И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь Моисею 
и Аарону, так и сделали. 

В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от 
первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, 
находившегося в темнице, и все первородное из скота. 

И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался 
великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца. (Исх. 12, 25-30) 

Египтяне в течение многих лет, угнетая и убивая своих рабов, 
спали спокойно, их не мучила совесть. Обычно, когда человек делает 
зло, его преследует совесть, если только она еще не до конца умерла в 
нем. Ночами снятся кошмары, веселье бывает омрачено... Но не счесть 
ночей, в которые, убив в себе всякое сочувствие к истребляемому на-
роду, спокойно спали египтяне. Однако в эту ночь нечто помешало, не 
дало им спокойно спать. Они «встали ночью», ибо человек, полностью 
утративший духовные ориентиры, начинает что-то чувствовать, толь-
ко когда это касается его лично. Убивая другого, он не чувствует ни-
чего особенного. Когда убивают его, он кричит. И душа такого челове-
ка способна ощутить лишь опасность, грозящую его жизни или жизни 
его семьи. Именно в такой момент и пробудилась интуиция египтян, 
и они проснулись среди ночи, когда смерть поражала их первенцев... 

И фараон в ту ночь послал за Моисеем и Аароном, которым преж-
де сказал, что они более не увидят его лица (Исх. 10, 28-29). 

И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, 
выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и 

' пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы... (Исх. 12, 31) 
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Одна древняя притча сравнивает фараона со слугой, которого 
хозяин послал на базар за рыбой, а тот купил тухлую. И хозяин ему 
сказал: «Выбери одно из трех наказаний: или я тебя заставлю съесть 
эту тухлую рыбу целиком, или я тебе дам сто палочных ударов, или 
ты заплатишь мне сто серебряных монет». Жадный слуга подумал: 
«Монеты я не хочу отдавать. Ладно, попробую съесть рыбу». Стал он 
с отвращеньем есть, но, когда остался маленький кусочек, потерял 
терпенье, поперхнулся и сказал: «Не могу съесть до конца, лучше 
прикажи дать мне сто ударов». Его стали бить. Однако на девяносто 
седьмом ударе слуга не вытерпел и страшно закричал: «Все, что угод-
но, только не эти удары! Забирай деньги!» Таким образом, и рыбы 
тухлой он наелся, и был избит, и денег лишился. То же произошло и 
с фараоном: не хотел он повиноваться слову Господню, поэтому и 
казни претерпел, и первенца лишился, и сокровища египтян доста-
лись израильтянам... Однако сказано: «Бог ожесточил сердце его», 
потому что, как мы уже говорили, он стал недостоин покаяния. 

И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли 
той; ибо говорили они: мы все помрем. (Исх. 12, 33) 

Смерть как бы нависла над всем народом египетским. Коль скоро 
умерли первенцы, думали египтяне, теперь очередь и за остальными. 

И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, 
завязанные в одеждах их, были на плечах их. (Исх. 12, 34) 

Значит, тесто не успело вскиснуть, и израильтяне теперь могли 
вкушать только пресный хлеб: так Господь приучал весь народ испол-
нять Его заповедь об опресноках. 

И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян 
вещей серебряных и вещей золотых и одежд. 

Господь же дал милость народу Своему в глазах египтян; и они 
давали ему, и обобрал он египтян. (Исх. 12, 35-36) 

Итак, получив справедливое «возмещение» от угнетателей, народ 
израильский покинул Египет. 

И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот 
тысяч пеших мужчин, кроме детей; 

И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и 
крупный скот, стадо весьма большое. (Исх. 12, 37-38) 

Раамсес — местность на северо-востоке Египта, а также один из 
городов, который израильские рабы строили для фараона. В названии 
местности, названной, возможно, в честь города, слышится имя фара-
она Рамзеса II, которого некоторые исследователи отождествляют с 
библейским фараоном-поработителем. А Сокхоф (др.-евр. ГОО 
<суккот> — «шалаши», «кущи») — место, куда перешли евреи сразу 
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после исхода. Стих имеет и иносказательный смысл: лучше жить в 
непрочных жилищах — «кущах», чем оставаться в земле рабства — 
«Раамсесе». 

Не напрасно, как видим, пронеслись грозные кары Господни над 
Египтом. Ибо Бог никогда не хочет смерти грешника и никогда не 
наказывает ради наказания, а всегда только ради исправления (Иез. 
18, 23). И когда человек тяжело страдает и мучается, это продолжает-
ся до тех пор, пока он не обратится к Богу и не загладятся грехи его. 
«Множество разноплеменных людей», которые вышли с евреями из 
Египта, несомненно, были тем «плодом» вразумления Божьего, кото-
рый принес Богу Египет: это были те жители его, которые убоялись 
слова Божьего и уже во время десяти казней уверовали в Него. Они, 
познав истину, уже не обратились вспять и предпочли присоединиться 
к народу Божьему. Среди них, конечно, были и рабы неизраильского 
происхождения, которые, увидев великое избавление, захотели стать 
к нему причастными. Среди них могли быть и те жрецы, те самые 
«волхвы» фараона, которые противились Моисею при первых его 
чудесах, а при последующих уверовали и сказали: 

...Это перст Божий... (Исх. 8, 19) 

Ведь жрецы, постоянно соприкасаясь с явлениями духовного мира, 
умели различать более могущественные силы от менее могуществен-
ных и, таким образом, могли прийти к познанию наивысшей Силы — 
истинного Бога. Среди присоединившихся к исходу, по преданию, 
находились даже члены семьи самого фараона, которые отнюдь не 
жаждали разделить судьбу своего старшего брата — царского первен-
ца, а уверовали в Господа и покинули страну. 

Исход израильтян был прообразом новозаветного совместного 
«исхода» представителей разных национальных и социальных общ-
ностей из порабощения греху — из «города», который духовно, по 
словам апостола Иоанна, называется «Содом и Египет» (Откр. 11, 8). 
Как исход семейства Лота из Содома, так и исход евреев из Египта 
прообразуют душу человеческую, покидающую «землю греха» для 
последующей праведной жизни. Вышедшие из рабства должны 
покориться и служить одному только Богу. 

При исходе точно в срок исполнилось обетование, данное Богом 
еще праотцу Аврааму: 

По прошествии четырехсот тридцати лет в этот самый день вышло 
все ополчение Господне из земли Египетской ночью. (Исх. 12, 41) 

И потомство Авраамово, о котором говорилось в обетовании, состо-
яло как из «рожденных в доме его», так и из «купленных за серебро 
У иноплеменников», т. е. из природных израильтян и из пришельцев, 
прозелитов (Быт. 15, 13*15; 17, 12-13; Исх. 12, 49; Лев. 19, 34). 
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Почему же в приведенном стихе подчеркнуто: «в этот самый 
день»? Возвратимся к 15-й главе Книги Бытия и вспомним, какой 
завет заключил Господь с Авраамом: 

При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот напал 
на него ужас и мрак великий. 

И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельца-
ми в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, 

Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабоще-
нии; после сего они выйдут с большим имуществом... (Быт. 15, 12-14) 

Значит, в тот же день года, в который заключен завет, свершился 
и исход: оба события приурочены к Пасхе. И в тот самый день, в 
который Бог .за 430 лет до исхода заключил завет с Авраамом, вышли 
сыны Израилевы из Египта. Они удостоверились в том, что Бог, гово-
ривший с Авраамом столетия назад, — тот же самый Бог, Который 
открылся и Моисею. Это Бог, Который жив и сущ ныне и вовек, Бог 
«святый, крепкий и бессмертный». В этот день уже весь народ понял, 
что данное праотцам обетование исполняется у него на глазах: все 
происходило в присутствии около трех миллионов свидетелей, не 
считая миллионов египтян. Поэтому и сказано: «...В этот самый день 
вышло все ополчение Господне из земли Египетской ночью». Значит, 
солнечный восход они встретили уже свободными. В сумерках ночи, 
собираясь в путь, они были еще рабами, но, покидая землю Египет-
скую, узрели рассвет, солнце свободы. И весь народ назван в стихе 
«ополчением Господним» — следовательно, в миг чуда, убедившись в 
могуществе Всевышнего, в реальности Его присутствия в своей среде, 
народ признал Его Царем, стал «воинством» Его, готовым следовать 
за Ним, как ополчение за полководцем, — сомнения и колебания 
исчезли. И в память пробуждения всеобщей веры Господь повелевает 
праздновать эту ночь из рода в род: 

Это — ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; 
эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их. 
(Исх. 12, 42) 

' У иудеев и до сего дня в ночь на 15 Нисана вспоминается исход из 
Египта и совершается торжественная праздничная трапеза с опрес-
ноками и горькими травами, во время которой читается вслух специ-
альное повествование об исходе. Во всех христианских церквах близко 
к этому сроку празднуется Пасха. 

И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав пасхи: никакой 
иноплеменник не должен есть ее... 

<... > 
Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить пасху 

Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он при-
ступит к совершению ее и будет как природный житель земли... 

...Один Закон да будет и для природного жителя и для пришельца, 
поселившегося между вами. (Исх. 12, 43-49) 
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Значит, Господь не ставит никаких преград, не проводит различий 
между расами, народами, сословиями. И единственное условие 
участия в пасхальной жертве, а следовательно, и приобщения к спаса-
емым, для любого человека есть присоединение к завету Господню и 
полное повиновение Божьему слову. 

В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской по ополчениям их. (Исх. 12, 51) 

Выходящие из Египта называются здесь «ополчениями Господ-
ними»: это народ, который должен нести слово Божье всем людям с 
такой же преданностью и с таким же послушанием воле Его, какие 
проявляют воины по отношению к полководцу. Он должен соблюдать 
в своих рядах определенную иерархию, подобно войску, потому что 
Божий Закон не терпит никакого хаоса, никакого неустройства. Абсо-
лютная «выстроенность», иерархическая взаимосвязь характеризуют 
все творение Господне — от метагалактики до атома, от ангельского 
воинства до пчелиного роя: «по ополчениям их». Каждый из недав-
них рабов, обреченных на смерть, обрел теперь свое место, встал под 
знамя своего колена и рода. «По домам отцов своих» выходили воору-
женные сыны Израиля, шествуя стройно (Исх. 13, 18; Числ. 2, 2). 
Порядок их движения и строя стали также образцом для Церкви 
Христовой в ее движении к совершенству. 

В 13-й главе подробно объясняются уставы Пасхи, которая должна 
праздноваться ежегодно. 

И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь 
сделал со мною, когда я вышел из Египта. (Исх. 13, 8) 

Следовательно, когда Господь давал предписание праздновать 
Пасху — главный праздник, «главу праздников» — из года в год, то 
Он предусмотрел вопрос, могущий быть заданным близким или даль-
ним потомством: «Что это?*, т. е. «Что это за праздник, сопряжен-
ный со странными, непонятными обычаями и ритуалами?» (ср. Исх. 
13, 14; 12, 26; Втор. 6, 20). На этот вопрос следует ответить: «...Это 
ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». Но 
ведь такая беседа может происходить через столетия, тысячелетия 
после исхода! Казалось бы, спустя такие огромные сроки, нужно 
сказать, что, мол, столько-то и столько-то столетий назад праотцы 
наши были в Египте рабами, и Бог спас их, и в честь этого мы, 
отдаленные их потомки, празднуем этот праздник Пасхи... Однако 
нет, Бог повелевает ответить иначе: «...Это ради того, что Господь 
сделал со мною, когда я вышел из Египта». Именно «я», а не только 
Далекие мои предки... Каждый верующий Божьим обетованиям 
Должен сам выйти из 

...Рабства тлению в свободу славы детей Божьих. (Римл. 8, 21) 
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Он должен пройти этот путь сам; дух его должен освободиться 
из-под власти низменных желаний, низших начал. И тогда он сможет 
искренне, от чистого сердца сказать: «...Это ради того, что Господь 
сделал со мною...» И в каждом поколении человек, ищущий Бога, 
должен выйти из Египта: не только помнить, что «вместо него» 
кто-то (допустим, его предок) уже вышел, не только вспоминать о 
прежних событиях, но совершать этот исход самостоятельно и столь 
же явно, как совершен он был в древние времена при Моисее: 

И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред гла-
зами твоими, дабы Закон Господень был в устах твоих; ибо рукою креп-
кою вывел тебя Господь из Египта. (Исх. 13, 9) 

Что такое «знак на руке» и «памятник перед глазами»? У орто-
доксальных иудеев с древних времен это было истолковано так, что во 
время молитвы на голову и левую руку нужно надевать так называе-
мые «тефиллйн» — молитвенные принадлежности, по-гречески 
«филактерии» (от глагола (риХсшасо <фюлассо>, означающего «охра-
нять», поэтому в русском переводе Евангелия они именуются «храни-
лища» — Матф. 23, 5). В них лежат полоски пергамента со словами 
из Торы. Они прикрепляются специальными кожаными ремнями к 
голове и руке. Однако это — буквальное исполнение предписания. 
Каков же его духовный смысл? Что значит «памятник перед глаза-
ми»? Это значит, что, куда бы человек ни обратился, в какую бы 
сторону ни посмотрел, он должен прежде всего видеть пред собою 
Господа и помнить Его заповеди. Давид в псалме говорит: 

Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не по-
колеблюсь. (Пс. 15, 8) 

Значит, человек должен стремиться достичь такого духовного 
уровня, чтобы во всех обстоятельствах своей жизни видеть руку 
Божью. Ведь все, что мы наблюдаем в мире, есть проявление воли 
Господней, а знаки, указывающие путь к Богу, видимы и различимы 
для верующего человека. А что такое «знак на руке твоей»? Это 
значит, что во всех действиях человека должны осуществляться 
заповеди Божьи. О словах мудрости Соломон сказал в Книге Притчей: 

...Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего... 
(Прит. 3,3) 

И далее в Книге Исход говорится: «...Дабы Закон Господень был в 
устах твоих...», т. е. чтобы ты мог возвещать и проповедовать Закон 
другим. Если «знак на руке нашей» будет постоянно виден, т. е. во 
всех делах наших будут осуществляться заповеди Божьи, если также 
«памятник пред глазами нашими» будет постоянно пребывать, т. е. 
мы будем каждый миг видеть волю Божью пред собой, то «Закон 
Господень будет в устах наших». Ибо 
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...От избытка сердца говорят уста... (Матф. 12, 34) 

И далее сказано, что каждый человек в народе Божьем должен по-
свящать Богу все первородное: как первенца своего, так и первенцев 
скота (Исх. 13, 11-15). Понятно, что первенцы скота посвящались, 
будучи приносимы в жертву. Первенца же своего человек посвящал 
на служение Богу, дабы он в своем семействе исполнял в каком-то 
смысле роль священнослужителя, уча остальных членов семьи позна-
нию Бога. Почему же все первородное израильтяне должны посвящать 
Богу? Потому что первенцы израильтян были избавлены при пораже-
нии первенцев всего Египта. Бог как бы искупил их, «взял Себе». В 
духовном смысле это означает, что все первородное, лучшее, все 
«первинки» мыслей, чувств и деяний человека должны быть посвяще-
ны Богу. Первая благая мысль, первое начинание, первый порыв — 
все это должно быть связано со служением Богу. Тогда и второе 
начинание, и третье, и все последующие будут во имя Его. 

Затем говорится о самом направлении исхода, о пути израильтян: 

Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли 
Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раска-
ялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. (Исх. 13, 17) 

Наиболее короткий путь — дорога через «землю Филистимскую» 
по северной оконечности Синайского полуострова, в приморскую часть 
Ханаана. Там жило сильное племя филистимлян. И народ, только что 
вышедший из Египта, еще не испытавший трудностей пути, еще не 
готовый к военному сражению, встретив сильное сопротивление фили-
стимской армии, мог устрашиться и попытаться вернуться в Египет. 
Поэтому Бог повел его другой дорогой. 

И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли 
сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской. (Исх. 13, 18) 

Когда Бог выводит человека из тьмы мира сего, из символического 
Египта, то многие испытания сначала ему не под силу, и поэтому они 
не посылаются ему. Бог милостиво охраняет человека и не дает злым 
силам напасть на него, еще неукрепленного и неутвержденного, в 
самом начале пути. В данном случае злые силы символизируются 
филистимлянами. 

И взял Моисей с собою кости Иосифа; ибо Иосиф клятвою заклял 
сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите 
кости мои отсюда. (Исх. 13, 19) 

Вспомним, что умирающий Иосиф обратился к братьям с просьбой: 

...Я умираю, но Бо» посетит вас и выведет вас... в землю, о которой 
клялся... 

...И вынесите кости мои отсюда. (Быт. 50, 24-25) 
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И когда он умер, тело набальзамировали и положили в «ковчег», 
т. е. в деревянный гроб, в каких египтяне обычно хранили мумии. 
Сыны Израилевы взяли этот «ковчег» с собой: Иосиф не хотел, чтобы 
его тело оставалось в стране греха и рабства. 

И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом 
в Ефаме, в конце пустыни. (Исх. 13, 20) 

Сокхоф (Суккот), как мы говорили выше, означает «кущи», 
«палатки» и указывает на странствие, а название Ефам — ВПХ 
древнееврейское <Этам>, восходящее, по-видимому, к глаголу Dan 
<тамам> — «завершаться», «достигать полноты», «быть непорочным, 
целостным», «приходить в гармонию». Состояние странствования, 
переселения должно на следующем этапе пути смениться ощущением 
целостности, гармонии. 

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и 
ночью. 

Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица 
народа. (Исх. 13, 21-22) 

Описанное событие не имеет аналогов в истории человечества: 
Господь шел перед целым народом, ночью в столпе огненном, а днем в 
столпе облачном. Происходило это на глазах у всех окрестных 
племен: и самих египтян, и народов земли Ханаанской, и жителей 
Синайского полуострова. И точно так же Господь Сам указывает путь 
каждому человеку, выходящему из «Египта» символического — из 
царства греха и смерти. На определенной стадии духовного роста 
человек начинает воспринимать прямые указания свыше и днем, и 
ночью. Днем путеводительство Божье осуществляется из «столпа 
облачного», т. е. оно туманно, скрыто, трудноразличимо; и тем не 
менее, если внутренне бодрствовать, и в это время можно видеть руку 
Господню. А ночью Он указует путь «в столпе огненном». Ночью 
гораздо ярче и явственней даются откровения Божьи, потому что во 
сне душа человека воспринимает мир духовный, невидимый днем (ср. 
Иов. 33, 14-18), и если человек находится на правом пути, то он 
получает непосредственные указания от Бога, подобные огненным 
знакам. И мы видим, что не каким-либо философским рассуждениям, 
человеческим установлениям, собственным домыслам следовали избав-
ленные Богом из рабства, а непосредственно указаниям Всевышнего. 

А как же обстоит дело в наше время? 

...Разве рука Моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет 
силы во Мне, чтобы спасать?.. (Ис. 50, 2) 

Но если люди не следуют указаниям Божьим, не принимают во 
внимание те прямые знаки, которые подает Бог, то и знаки исчезают 

из виду, и люди оказываются «в пустыне», без водителя и водитель-
ства. Все, что далее написано в Книге Исход, — это рассказ о том, 
как Бог непосредственно и прямо указывал путь народу, и о том, что 
происходило с народом, если он подчинялся указаниям, и что случа-
лось, если он им противился. Таким образом, весь народ израильский 
оказался в каком-то смысле в положении Адама. Однако Адаму была 
дана лишь одна-единственная заповедь: 

...От всякого дерева в саду ты будешь есть, 
А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в кото-

рый ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Быт. 2, 16-17) 

Два пути — путь жизни и путь смерти — были явственно обозна-
чены перед Адамом. Очевидно, Адам в своем высоком духовном 
положении, до грехопадения, вмещал разумом гораздо более обшир-
ные области ведения, нежели мы, его смертные потомки. Данная 
единственная заповедь была впоследствии приспособлена Господом к 
сознанию человека падшего, и поэтому для израильтян она «раздели-
лась» на множество заповедей, судов и уставов. Исполняя их все и 
следуя Божьему слову, народ становился духовно живым и сильным, 
бодро движущимся к цели. Нарушая же волю Божью, народ всякий 
раз оказывался на краю гибели, как в свое время Адам. Драмати-
ческие взаимоотношения Бога с Израилем как представителем всего 
человечества описаны на следующих страницах Книги Исход. 

И начинается описание с того, как фараон погнался за израиль-
тянами, и оказался народ Божий на берегу Чермного (Красного) моря. 
Впереди — море, а сзади — фараон, который намерен настигнуть 
«преступных беглецов» и погубить многих из них, а остальных угнать 
опять в страшное рабство. И народ, который еще до конца не верит, 
сомневается, который пытается все победы приписывать себе, а не-
удачи и промахи — Моисею, в этот момент оставляет свои сомнения, 
домыслы, нелепые притязания и обращается всем сердцем к Богу. 
Сказано, что в тот миг весь народ «возопил к Господу» (Исх. 14, 10). 
Значит, для вразумления Бог ставит человека или, как в данном 
случае, целый народ в такие условия, когда не на кого больше упо-
вать, кроме Него. Если люди не подчиняются слову Божьему по своей 
воле, то они оказываются в тяжелых обстоятельствах, и их вера 
проходит решающее испытание: впереди — море, а сзади — враг. И 
единственное, что может спасти, — это чудо, сверхъестественная 
перемена всего происходящего. И оно совершается, если души людей 
все вместе, в едином порыве, раскрываются навстречу Божественному 
воздействию — благодати!.. 

Литература: [14-15], [21],J23-24], [26-28], [31], [53], [72], [77-79], [80]. 
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Лекция 5 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ. 
СТРАХ И НАДЕЖДА 

Мы уже говорили о том, что исход из-под власти злых начал 
должен осуществляться верующим человеком так же, как он про-
образно совершался в древности Израилем: «посредством крови 
агнца», т. е. через веру в жертву Мессии, и «посредством вкушения 
агнца», иначе говоря, через принятие, вмещение в себя учения 
Иисуса Христа. И человек, осуществивший это, должен быть готов 
«выйти из Египта» и идти вслед за Господом в «обетованную землю», 
которая в духовном смысле есть мир высший, откуда был изгнан 
Адам и куда все мы должны возвратиться. 

Когда Израиль вышел из Египта, Господь повелел ему располо-
житься станом у Чермного (Красного) моря и ждать, что произойдет 
дальше. 

И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, 
заперла их пустыня. 

А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают египтяне, что Я 
Господь. И сделали так. (Исх. 14, 3-4) 

Фараон был настолько устрашен и обессилен всеми чудесами и 
казнями, что вначале не смел и помыслить о том, чтобы устремиться 
вслед за израильтянами. Надо было совсем обезуметь, чтобы, много-
кратно испытав силу десницы Божьей, едва избежав собственной ги-
бели (ведь и он сам, согласно преданию, был первородным сыном), 
вдруг броситься возвращать израильтян в рабство! Но так всегда и 
происходит: человек, превзошедший всякую меру грехов и преступле-
ний, уже не может «связать концы с концами» и легко забывает то, 
что случилось лишь вчера. 

И возвещено было царю египетскому, что народ бежал; и обратилось 
сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это 
мы сделали? зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? 
(Исх. 14, 5) 
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Любой здравомыслящий человек ответил бы фараону: «Мы это 
сделали не по собственной воле, а потому что нам были явлены 
великие чудеса, ведь Господь наказал наш народ за порабощение 
мирных пришельцев. Мало того, мы сами просили, умоляли их выйти 
из нашей страны, ибо убоялись страшных казней и близкой смерти». 
Видимо, поблизости не нашлось никого, кто напомнил бы фараону об 
этом. Возражений не прозвучало — то ли из страха, то ли из-за того, 
что Бог ожесточил сердца вельмож. Египтяне теперь совершенно 
игнорировали чудеса Божьи, как бы говоря вместе с фараоном: «Мы 
отпустили евреев, это — акт нашей доброй воли. Мы ошиблись, а 
теперь свою ошибку беремся исправить». Вот пример того, как полное 
погружение в состояние греха лишает человека разума. Об этом 
говорится в 13-м псалме: 

Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»... (Пс. 13, 1) 

Утверждение, что «нет Бога», или, что почти то же самое, упорное 
противление воле Божьей, есть безумие, и оно обнаруживается не 
только на мистическом уровне, но и в повседневной жизни. Египтяне 
забыли, что с ними произошло совсем недавно, и в состоянии помра-
чения разума фараон сделал следующее: 

Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собою; 
И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские, и 

начальников над всеми ими. (Исх. 14, 6-7) 

Если даже в Египте и оставались еще здравомыслящие люди, 
например жрецы, мудрецы, то они молчали, потому что фараон все 
равно бы их не послушал. 

И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он 
погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою 
высокою. (Исх. 14, 8) ( 

Это значит, что над ними незримо простиралась рука Господня и 
защищала их. Другой смысл древнееврейского подлинника — «вышли 
гордо», «вышли независимо». Именно так в некоторых случаях 
понимается выражение ПОТ Т2 <бэ-йад рама>. Народ уже почувство-
вал себя свободным, и чувство человеческого достоинства стало посте-
пенно к нему возвращаться. А в словах «и ожесточил Господь сердце 
фараона» подводится итог всей его предшествующей жизни. Сказано в 
Притчах Соломоновых: 

Сердце царя — в руке Господа... (Прит. 21, 1) 

Казалось бы, как Бог захочет, так человек и станет поступать, 
однако же Бог дарует Ялу свободу воли. Тем не менее человеку дается 
возможность выбирать между добром и злом только до тех пор, пока 
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он не совершит непростительных грехов против Закона Божьего, 
запечатленного в сердце и совести. Тогда уже Бог «ожесточает его 
сердце», т. е. отнимает благодать, и человек не понимает, что делает. 

Современному человеку, которому не нужно буквально выходить 
из рабства египетского, приходится тем не менее спасаться от злого 
начала — «фараона». Все, что написано в Книге Исход, это «образы 
для нас» (I Кор. 10, 6) — для тех, кто совершает исход из царства 
греха после «совершения Пасхи», т. е. принятия Голгофской жертвы 
Агнца Нового завета — Иисуса. А именно: пройдя после «исхода» 
какой-то отрезок пути, человек чувствует, что за ним начинается 
погоня. «Царь египетский», т. е. злое начало, которое царствовало в 
нашем внутреннем мире до тех пор, пока мы не вышли из-под его 
власти, словно бы замышляет: 

...Погонюсь, настигну, разделю добычу... (Исх. 15, 9) 

«Фараон» рассуждает как бы следующим образом: «Да, этот чело-
век освободился, ускользнул из-под моей власти, но я еще могу, взяв 
все свои колесницы — искушения, соблазны, все страшные угрозы и 
„неопровержимые" доводы, — догнать его и вернуть». Тогда человек 
оказывается в том положении, в каком оказались сыны Израилевы: 

И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, 
и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря, 
при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. 

Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне 
идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к 
Господу... (Исх. 14, 9-10) 

После явного освобождения, после всех обетований и проявлений 
помощи свыше, евреев снова настигает фараон и опять хочет вернуть 
в рабство. Люди, которые еще недавно боялись даже рукой пошеве-
лить вопреки воле фараона, которые говорили Моисею и Аарону: 
«...Вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его» (Исх. 
5, 21), вдруг снова видят царя египетского с огромным войском. 
Ясно, что часть их царь перебьет на месте, а остальных вернет в 
рабство... То же происходит со всяким человеком, который перешел от 
служения злу «в свободу славы детей Божьих» (Римл. 8, 21). На 
каком-то этапе своего пути он «оглядывается» и неожиданно видит, 
что за ним гонится «фараон» — злой дух. Когда человек делает еще 
самые первые шаги в духовной жизни, ему внезапно становится очень 
тяжело, начинаются страшные искушения, прежний «господин» 
настигает его. Что же сделали тогда сыны Израилевы? 

...Устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу... (Исх. 
14, 10) 
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То был истинный, единственно верный порыв, интуитивное движе-
ние души. 

...И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас 
умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? 

Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, 
пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у егип-
тян, нежели умереть в пустыне. (Исх. 14, 11-12) 

Так же и человек, вновь настигаемый прежним состоянием духа, 
пребывает в тягчайших сомнениях: не лучше ли было остаться «там, 
где я был», не лучше ли совсем не порываться изменить свою жизнь, 
не делать даже первых шагов к иному бытию? Не станет ли теперь 
еще хуже? Так первый порыв — «возопили к Господу» — сменяется 
сомнением, неверием, ропотом. 

Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение 
Господне, которое Он соделает вам ныне; ибо египтян, которых видите 
вы ныне, более не увидите вовеки; 

Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. (Исх. 14, 
•К 13-14) 

Значит, в такое время от человека, как и от народа, требуется пол-
ное доверие Богу. И первое движение израильтян оказалось верным: 
они возопили к Господу. А потом уже стали упрекать Моисея... За 
такой же совершенно незаслуженный и бессмысленный упрек Господь 
впоследствии сурово покарал народ. Однако сейчас он только-только 
начал избавляться от рабского духа, и Бог, с одной стороны, прощает 
ему малодушие, а с другой — вменяет в праведность то, что он «возо-
пил к Господу». Моисей говорит народу: «...Вы будьте спокойны». 
Однако дальше написано: 

И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне?.. (Исх. 14, 15) 

О каком же «вопле» Моисея идет речь? Казалось бы, наоборот, 
Моисей старался успокоить народ. Ведь он не мог кричать, громко 
взывать пред лицом смущенного, испуганного и ропщущего народа. 
Напротив, он подавал пример силы, спокойствия, твердого упования и 
веры. Однако Бог говорит: «...Что ты вопиешь ко Мне?» Значит, 
внутренне Моисей изо всей силы взывал к Богу, оставаясь внешне 
совершенно спокойным. Бог услышал вопль его души и ответил 
следующим образом: 

...Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, 
А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели 

его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; 
Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними; и 

покажу славу Mqjo на фараоне и на всем войске его, на колесницах его 
и на всадниках его. (Исх. 14, 15-17) 
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Как это осуществилось? Господь пребывал в стане Израилевом 
невидимо, а видимым Его представителем служил ангел, о котором 
сказано: «имя Мое в нем» (Исх. 23, 21), — иначе говоря, он действо-
вал от имени Самого Бога, как Его посланник. Ангел Господень, 
руководивший исходом израильтян, шел впереди народа ночью в 
огненном столпе, а днем — в столпе облачном. Ангел встал теперь 
между двумя станами: израильским, находившимся в смятении, но 
воззвавшим к Богу, и египетским, находившимся в крайнем ожесто-
чении; встал между военными колесницами, готовыми раздавить 
«сбежавших» рабов, и между бывшими рабами, почувствовавшими 
вкус свободы: 

И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и 
пошел позади них; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади 
них; 

И вошел в средину между станом египетским и между станом изра-
ильтян, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, 
и не сблизились одни с другими во всю ночь. (Исх. 14, 19-20) 

Ангел не давал фараону приблизиться, он остановил египтян. 
Однако даже явное чудо не подействовало на безумных и нечестивых 
поработителей. Для израильтян ангел являлся светом в ночи, а для 
воинства фараона — облаком и мраком: он окончательно помрачал их 
умы и затемнял видимый путь. Половина столпа, та, которая была 
обращена к израильтянам и к морю, светилась и освещала путь; а 
другая распространяла мрак, более темный, чем сама ночь, и затмева-
ла глаза фараону и слугам, чтобы те не видели, куда идти. В резуль-
тате им пришлось остановиться. 

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным 
восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. 

И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им 
стеною по правую и по левую сторону. (Исх. 14, 21-22) 

То было чудо невиданное: расступилось море, вода, «огустев» 
(Исх. 15, 8), застыла с двух сторон, как две стены, образовав широ-
кий проход, по которому прошло около трех миллионов человек 
(шестьсот тысяч одних только мужчин, способных воевать). Предание 
утверждает, что в море образовалось двенадцать проходов, и каждое 
колено Израилево шло своим путем, под особым знаменем, предводи-
тельствуемое собственным главой. Происшедшее чудо на протяжении 
веков пытались объяснять по-разному, в зависимости от взглядов того 
или иного комментатора. Некоторые материалистически мыслящие 
толкователи считали даже, что в то время могла произойти в другом 
месте Земли колоссальная катастрофа, связанная, например, с ги-
белью Атлантиды, море могло ненадолго отхлынуть, открыв часть 
суши. Однако никому еще не удалось объяснить отливом и приливом 
тот факт, что посуху удалось перейти море трем миллионам человек! 
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Это уникальное в истории явление — явное чудо Божье. И израиль-
тяне, ставшие его свидетелем, настолько были поражены увиденным, 
что потомки их остались верны Богу в течение тысяч лет, следуя 
традиции, передаваемой из рода в род. 

Еврейский народ, в лице своих наиболее сознательных представи-
телей, оставался всегда народом верующим. Никакие исторические 
катаклизмы, включая самые страшные преследования и тотальные 
истребления, никакие философские теории на протяжении прошед-
ших тысячелетий не смогли поколебать его веру. Она утверждена на 
очень прочном основании — свидетельстве предков-очевидцев о непов-
торимых, из ряда вон выходящих событиях. Одним из них, навсегда 
утвердивших в сознании народа веру, был переход посуху через море. 
Следующим подобным событием стало откровение Господне на горе 
Синай, дарование Десяти Заповедей. 

Согласно восточной, в том числе древнееврейской, традиции, обыч-
но дед пересказывает внуку события истории, ему известные, т. е. 
знания передаются через поколение. Подсчитаем, сколько примерно 
поколений прошло от времени исхода до сего дня. Исход совершился 
в XIV в. до н. э. Для простоты будем считать периодом одного 
поколения срок в 25 лет. Значит, за столетие проходит четыре поко-
ления. За 33 столетия, по этому счету, прошло 132 поколения. Если 
же учесть, что дед, а не отец повествует внуку о событиях священной 
истории, то число «поколений передатчиков» получается в два раза 
меньше. Всего лишь 66! До сих пор существуют арабские семьи, 
члены которых помнят десятки имен своих предков, вплоть до Измаи-
ла, сына Авраамова. И современный израильтянин, имей он возмож-
ность перечислить шестьдесят с чем-то имен своих праотцев, считая 
через поколение, неожиданно скоро дошел бы до того самого предка, 
который переходил Чермное море и стоял у горы Синай во время 
Богооткровения. 

Теперь представим себе, могло ли быть такое событие, как переход 
через море? В истории целого народа невозможно вообразить такую 
чудовищную фальсификацию. Выдумавшего подобное тотчас обличили 
бы в неправде те люди, которые от своих предков ни о чем таком не 
слышали. Представим себе, что россияне XX века, имеющие много-
вековую историческую литературу, попробовали бы «примыслить» к 
русской истории никогда не бывшее событие и приурочить его к 
какому-нибудь определенному времени. Например, стали бы утверж-
дать, что при Иване Грозном или при Петре I разверзлось море, и весь 
народ прошел сквозь него посуху. Нас засмеяли бы, потому что 
существуют летописи, сохранились живые исторические воспомина-
ния, запечатленные в книгах, обладает преемственностью и устная 
традиция. Древний Восток в этом смысле отличался от нашего 
времени тем, что памятных событий было меньше, история протекала 
более «ровно», и все значительные происшествия были как бы посто-
янно «на виду», «пред глазами» последующих поколений. Существо-
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вали летописи, письменные памятники шумеров, египтян, хеттов, 
народов Ханаана. Того, кто вздумал бы примыслить к истории никог-
да не бывшее событие, всегда могли обличить. Ибо история предков 
рассматривалась народами Ближнего Востока как летопись священ-
ных деяний, которую следует передавать из рода в род в целости и 
сохранности. 

Воспоминание о переходе евреями Чермного моря сохранилось и у 
мусульман (см., например, Коран: 7, 132 (134); 20, 79 (77)-81 (78); 
28, 40) — оно заняло важное место в преданиях всех трех моно-
теистических религий. 

Итак, произошло нечто невиданное. Народ посуху перешел море. 
Какое же отношение это имеет к нам с вами? Что происходит с чело-
веком, который сделал первые шаги по пути духовного исхода и за 
которым погнался злой дух — «фараон со своим воинством»? Этот 
человек должен с верой, нисколько не сомневаясь, ступить в воды 
«Чермного моря», и оно расступится пред ним. Данный момент назы-
вается в Новом Завете духовным крещением. Человек должен принять 
крещение свыше, от Бога, о чем Иоанн Креститель говорил народу, 
приходящему к нему на берега Иордана: 

...Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я 
недостоин развязать ремень обуви; он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем. (Лук. 3, 16) 

И поэтому апостол Павел утверждает следующее: 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были 
под облаком, и все прошли сквозь море; 

И все крестились в Моисея в облаке и в море... (I Кор. 10, 1-2) 

Новозаветный текст называет переход через Чермное море, разде-
ляющее Египет и Синайский полуостров, «крещением». Причем в 
Новом Завете упоминается как крещение водой, так и крещение 
Духом, а также, как мы видели, и огнем. Какому из этих крещений 
соответствует переход через море? Если бы он соответствовал водному 
крещению, то был бы связан с погружением в воду. А здесь море 
расступилось, и люди прошли его посуху. Значит, это событие соот-
ветствует крещению не водному, а духовному. Ведь, когда человек 
получает крещение духовное, он начинает радоваться и воспевать 
Господу в сердце своем (Еф. 5, 19; Кол. 3, 16). И точно так же 
единым голосом воспели сыны Израилевы песнь Господу после пере-
хода через море (ср. Исх. 14, 31 и Деян. 8, 39) — не придумывая 
слов и не подбирая мелодии; пели все — от младенца до старца. 

Однако при этом произошло нечто странное. Фараон настолько 
ожесточился, что даже последние чудеса, связанные с расступившим-
ся морем и с огненно-облачным столпом, не произвели на его помра-
ченное сердце никакого впечатления. Он решил гнаться за евреями 
даже по дну расступившейся водной бездны: 
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Погнались египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони 
фараона, колесницы его и всадники его. 

И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа 
огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян; 

И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И 
сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает 
за них против египтян. (Исх. 14, 23-25) 

Когда наступила первая «утренняя стража», т. е. восход солнца 
(как день, так и ночь разделялись в те времена на три «стражи» по 
четыре часа в каждой), то египтянам внезапно стало ясно, что они 
находятся... в середине моря. Они бросились в него, не понимая, что 
делают. И сказано: «...Воззрел Господь на стан египтян из столпа 
огненного и облачного...» Взор Божий страшен нечестивому, но не 
праведному. Например, Давид много раз призывает Господа: «Воззри, 
Боже, на бедствие мое, призри на меня» (ср. Пс. 9, 14; 12, 4; 24, 
16-18; 58, 5; 68, 17; 79, 15; 83, 10; 85, 16; 118, 132, 153). Такими 
словами праведник умоляет Господа вникнуть в его положение и 
спасти его. И Христос говорит, что 

...Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы 
не обличились дела его, потому что они злы, 

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны. (Иоан. 3, 20-21) 

Нечестивому хочется укрыться от лица Божьего. Всю жизнь он 
обманывает себя и других и пытается также «обмануть» Бога, 
прячась от Него. Однако в какой-то момент Бог может «воззреть» на 
него. И нет для преступника ничего страшнее: «...Воззрел Господь на 
стан египтян... и привел в замешательство стан египтян...». Человек 
не может «узреть Бога» и остаться в живых, если не обладает чистым 
сердцем (ср. Исх. 33, 20 и Матф. 5, 8). И даже один «луч» взора 
Божьего, коснувшись нечестивого, приведет его в замешательство. 

И совершилось еще одно чудо: Бог «отнял колеса» у колесниц 
фараона. Египтянам нельзя уже было с той же быстротой возвратить-
ся на берег, с какой они вошли в море. И тогда они сказали: 
«...Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них...» 
(Исх. 14, 25). Их слова не содержали в себе ни покаяния, ни сожале-
ния о содеянном — только животный страх... 

И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратят-
ся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. 

И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в 
свое место; а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь 
египтян среди моря. 

И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска 
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. 
(Исх. 14, 26-28) 
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Итак, за каждый поступок по отношению к израильтянам египтяне 
получили справедливое воздаяние. Но в чем же они провинились, что 
напоследок погибли в море? Почему именно в воде? Мы помним, что 
египтяне по приказу фараона бросали еврейских младенцев в воду, и 
поэтому именно в воде они должны были принять последнюю кару 
(Исх. 1, 22). И казнь первенцев постигла всех преступных, неве-
рующих египтян, в том числе и фараона, который сам, однако, 
уцелел, хотя, по преданию, был первенцем. В ту ночь Господь сохра-
нил его, чтобы осуществить предназначенную кару: погубить его в 
воде. 

И вот 

...Сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды были им 
стеною по правую и по левую сторону. 

И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян... (Исх. 14, 
29-30) 

Когда Господь открылся Моисею в пустыне, Он повелел ему: 

И так скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под 
ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простер-
тою и судами великими; 

И приму вас Себе в народ и буду вам Богом... (Исх. 6, 6-7) 

Господь ранее сдержал Свое первое обещание: вывел народ, а 
теперь исполнил и второе — избавил его, и фараон теперь уже более 
не был страшен народу. А следующее, что обещал Бог, это «спасу». 
От чего же? Да от того самого рабства, которое укоренилось в душах 
людей, в их самосознании. От внешнего поработителя Бог уже 
избавил их, но от рабства греху, которое еще держало в плену их 
внутреннего человека, они спасены еще не были. И все скитания 
израильтян по пустыне перед вхождением в землю обетованную суть 
образ и того спасения, которое ожидает всякого верующего после его 
«исхода» и «перехода через море», т. е. после принятия Духа 
Божьего. 

И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над 
египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу 
Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и 
говорили... (Исх. 14, 31) 

Народ «поверил Господу и Моисею». Действительно, люди уже 
никогда не могли усомниться в том, что Господь есть истинный Бог, а 
Моисей — Его пророк. Они могли еще грешить, восставать, не по-
виноваться, но не верить Господу после всего, что они видели своими 
глазами, уже не могли. 

И песнь, которую воспели Моисей и сыны Израилевы, тоже 
дословно, без всяких изменений, передавалась из рода в род: 
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Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его 
ввергнул в море. 

Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог 
мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. (Исх. 15, 1-2) 

Далее в ней говорится о гибели фараона в море, о чудесном спасе-
нии народа Божьего и о его будущем. Песнь эта, которую Дух Святой 
вложил в уста всем израильтянам, от малых детей до старцев, содер-
жит не только воспоминание прошлого, не только описание настояще-
го, но и предсказание будущего: 

Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, — 
сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. 

Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей филистимских; 
Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, 

уныли все жители Ханаана. (Исх. 15, 13-15) 

Народ, который прошел по дну морскому, не мог видеть того, что 
происходило тогда в Святой земле, которая удалена от Красного моря 
на многие дни пути, отделена от него Синайской пустыней. Кроме 
того, в момент перехода через море жители Ханаана и окрестных 
стран не могли еще знать об этом небывалом событии, они узнали о 
нем несколько позже — и тогда действительно пришли в ужас перед 
движущимся к их землям множеством израильтян. И тем не менее в 
песни точно описывается, что произойдет с народами тех земель, 
которые должны завоевать израильтяне. Согласно предписаниям 
Всевышнего, та их часть, которая примет Единобожие, должна 
остаться в Святой земле, объединясь с израильским народом. Другая 
часть, которая настолько закоснеет в идолопоклонстве и темных, 
дьявольских культах, что будет сознательно противостоять воле 
Божьей и враждовать против Израиля, должна быть изгнана с земли. 
И поэтому в песне говорится, что филистимляне, идумеи (потомки 
Исава-Эдома), моавитяне и все ханаанейские племена будут испыты-
вать ужас перед наступающими израильтянами. 

Действительно ли это так было? Да, описания древних историков 
наряду с Библией свидетельствуют о том страхе, который объял 
ханаанеев перед приходом в страну воинства Иисуса Навина. Часть их 
бежала из Ханаана в Северную Африку и в другие земли, где уже 
существовали или же появились именно в связи с бегством ханаанеев 
финикийские колонии («финикийцы» и «ханаанеи» — разные назва-
ния одних и тех же племен). Жители Ханаана знали обо всех 
чудесах, происшедших при исходе Израиля. Об этом же мы читаем в 
Книге Иисуса Навина. Когда Иисус Навин приступил к завоеванию 
Святой земли, то двое посланных им в город Иерихон «соглядатаев» 
(разведчиков) нашли убежище в доме некоей женщины по имени 
Раав. Оказалось, что она хорошо осведомлена об основных событиях 
исхода: • 
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Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю 
И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы 

навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; 
Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного 

моря, когда вы шли из Египта... 
Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из 

нас не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу... (Иис. Н. 2, 8-11) 

Итак, это событие стало известно всем окрестным народам. Со-
общение о нем потрясло их и способствовало впоследствии быстрому 
завоеванию Ханаанской земли, так как «не стало духа» у ее жителей. 
Поэтому говорится: 

Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да 
онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе 
проходит сей народ, который Ты приобрел. (Исх. 15, 16) 

Таковы точные исторические факты. И факты эти имеют соответ-
ствие в нашей жизни. Что происходит с нами, когда мы принимаем 
от Бога обетованное крещение в символических «водах Чермного 
моря»? В этом «море» гибнет «фараон со всем воинством своим», 
если только мы с полной верой переходим на другой берег посуху. 
«Гибнет» — т. е. не имеет уже власти над нами, становится бессиль-
ным по отношению к нам и рассматривается нами как «мертвый». 
Многие прежние искушения, соблазны, злые предзнаменования теря-
ют теперь власть над уверовавшим человеком, как и фараон потерял 
власть над израильтянами и утонул вместе со своим воинством. 
Таково прообразное значение описанных здесь событий... 

Для чего же произошел исход, какова его конечная цель? Ответ 
дан в песни Моисея: 

Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое 
Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали 
руки Твои, Владыка! 

Господь будет царствовать во веки и в вечность. (Исх. 15, 17-18) 

Данные слова имеют и буквальный, и символический смысл. 
Прежде всего Бог вывел народ из Египта для того, чтобы привести его 
в Святую землю, на место, которое Он сделал жилищем Себе, в святи-
лище, которое создали Его руки. Однако если мы попробуем эти слова 
приложить к святилищам, посвященным Богу, которые возникали на 
Святой земле, то не сумеем этого сделать. Скиния Божья вместе с 
ковчегом завета, которые были созданы при Моисее в пустыне, после 
вхождения евреев в Ханаан, пребывали в разных местах, в том числе 
долгое время в Силоме (Шило) — городе в центре Палестины (Иис. Н. 
18, 1; Суд. 21, 19; I Цар. 1, 3). Затем, по истечении долгого времени, 
Соломон построил Храм в Иерусалиме, а еще до него Давид повелел 
внести ковчег завета в Иерусалим, намереваясь возвести Храм 
(II Цар. 6, 17; I Пар. 28, 2-6). Однако это не те святилища, которые 
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построили руки Господа. А в «песни при переходе моря» сказано: 
«...во святилище, которое создали руки Твои, Владыка». Святые 
храмы, в том числе и величайший из них — Иерусалимский Храм, 
разрушенный вавилонянами в 586 г. до н. э., после вавилонского 
плена вновь воздвигнутый и опять разрушенный на этот раз римля-
нами, в 70 г. н. э., — все они строились искусными, умелыми, 
мудрыми, боговдохновенными зодчими и художниками, но — людь-
ми. Они возводились по указанию Божьему, по «чертежам», которые 
были явлены Моисею на горе и показаны Давиду и Соломону во сне, 
по тем планам, которые приведены в тексте Писания; каждая их 
деталь прообразует будущие события истории или указывает на тайны 
духовного мира; но тем не менее все это построено руками людей (ср. 
Исх. 25, 8-9 ; 25, 40; I Пар. 28, 11-19; Агг. 1, 8-14). Какое же 
святилище в таком случае создали руки Божьи и где оно находилось 
или находится? 

Из Книги Бытия мы знаем, что 

...Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душою живою. (Быт. 2, 7) 

«Руки Твои сотворили меня и устроили меня...», — восклицает 
Давид в псалме (Пс. 118, 73). А праведный Иов обращается к Господу 
с такими словами: 

Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом... 
...Ты, как глину, обделал меня... 
Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, 
Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня... 

(Иов. 10, 8-11) 

Это и есть тот Храм, созданный руками Всевышнего, в котором Он 
Сам благоволит обитать. И когда мы открываем книги Нового Завета, 
которые суть изъяснение ветхозаветных пророчеств и изложение их 
духовного смысла, то читаем следующее обращение к уверовавшим: 

Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог: ибо Храм Божий 

свят; а этот Храм — вы. (I Кор. 3, 16-17) 

И далее: 

Не знаете ли, что тела ваши суть Храм живущего в вас Святого 
Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? (I Кор. 6, 19) 

Иначе говоря, вы принадлежите Господину Храма. 
А в другом послании апостола эта тема развивается дальше: 

Какая совместность"Храма Божия с идолами? Ибо вы Храм Бога 
живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. 
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И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 

И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель. (II Кор. 6, 16-18) 

Как мы видим, необходимым условием для того, чтобы человек 
стал Храмом Божьим, является следующее: «...Выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому...» Исход 
из Египта, т. е. выход «из среды греха» и отделение от всего нечисто-
го, связанного с идолопоклонством, способствовали тому, чтобы народ 
Израиля стал «Храмом Божьим». Господь как бы поселился в этом 
народе: 

...И буду ходить среди вас... (Лев. 26, 12) 

Однако Храмом Божьим может быть не только народ или Церковь 
в целом, но и каждый отдельный человек (ср. образ «дома духов-
ного», составленного из людей — «живых камней» — в I Петр. 2, 5, 
с образом тела одного человека как Храма или Скинии — в Иоан. 2, 
19-22, Евр. 9, 11, I Кор. 6, 18-19). 

Каждый человек, выходящий из-под власти демонических сил 
«мира сего», готовит себя к тому, чтобы стать Храмом Божьим, 
Храмом Святого Духа. Поэтому-то в «песни при переходе моря» и 
сказано о Храме именно в таких выражениях, и заканчивается она 
описанием именно того святилища, которое «создали руки Твои, 
Владыка». 

...После перехода моря произошло следующее: 

И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в 
пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. 

Пришли в Мерру — и не могли пить воды в Мерре, ибо она была 
горька, почему и наречено тому месту имя: Мерра. 

И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? (Исх. 15, 
22-24) 

Оказывается, путь народа к освобождению от рабства не завершил-
ся, полное спасение не достигнуто даже после перехода через море. 
Точно так же оно еще бывает не достигнуто человеком даже и тогда, 
когда он принимает духовное крещение свыше. Хотя его ведет теперь 
непосредственно Сам Господь, остается еще возможность ропота, ослу-
шания, греха: 

И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? 
Моисей возопил к Господу... (Исх. 15, 24-25) 

Обратим внимание: народ ропщет на Моисея, а не на Господа, 
потому что, противясь воле Божьей, плотский человек как бы забыва-
ет о мире невидимом и обрушивает свое недовольство на тех, кого он 
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видит перед собой. Однако истинно духовный человек — Моисей 
обращается к Господу и ни к кому иному... 

•Ф 
...И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода 

сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал 
его. (Исх. 15, 25) 

Это очень глубокий и многогранный образ. Когда человек взывает 
к Богу, Он указывает ему средство для того, чтобы избыть горечь 
жизни и вкусить ее сладость. Горечь бывает только там, где отсут-
ствует живое общение с Богом. Достаточно открыться Ему Самому и 
Его силе, как любое искушение и страдание становятся легкими и 
даже радостными. 

«а ...Там Бог дал народу устав и закон... 
д},} И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и 

: делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать 
^ все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые 

навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой. (Исх. 15, 25-26) 

Здесь обещано, что ни одна из болезней египетских не постигнет 
того, кто соблюдает заповеди Божьи. Задолго до того как развились 
разные направления медицины и усовершенствовались врачи, дано 
единственное и универсальное средство от всех болезней, которые суть 
последствия греха, а грех есть беззаконие (I Иоан. 3, 4). 

Обратим внимание и на последовательность тех действий, которые 
человек должен предпринять после «перехода через море». «Если ты 
будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего»: первое условие 
духовного роста — внимательно прислушиваться к слову Божьему. 
Второе — «делать угодное пред очами Его». Только лишь понять 
указание — мало, потому что блаженны не только слушающие, но и 
исполняющие слово Божье (Иак. 1, 22-25). И затем сказано: 
«внимать заповедям его». Заповеди Божьи не сразу полностью откры-
ваются, не сразу во всем становятся ясны постигающему их. Бог 
испытывает человека сначала в немногом, а потом и в большем. 
Сперва человек должен научиться делать угодное пред Ним, а потом 
уже Бог более полно открывает ему Свои вечные заповеди. Именно 
после испытаний, в которых человек показывает себя верным Богу, 
ему сообщаются духовные законы жизни, запечатленные в заповедях. 
И, наконец — «соблюдать все уставы Его». А это еще более высокая 
ступень служения. Уставы Божьи относятся к тем сторонам жизни 
человека, которыми он соприкасается с невидимым миром, а заповеди 
суть нравственные ориентиры, непосредственные, точные предписания 
на все случаи жизни. 

Дух Божий открывает смысл, внутреннюю сущность каждой 
заповеди в определенных обстоятельствах. И если человек будет 
внимателен к Его голосу, то он перестанет болеть. И в 104-м псалме 
сказано, что когда Господь вывел сынов Израилевых из земли Египет-
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ской, то «не было в коленах их болящего» (Пс. 104, 37). Представьте: 
три миллиона человек, от грудных детей до глубоких старцев, и ни 
одного больного! У них не было никаких болезней: ни физических, ни 
душевных, ни духовных до тех пор, пока они не стали нарушать 
предписания Божьи. При всяком серьезном нарушении, тяжком грехе 
тотчас распространялась какая-либо болезнь и убивала тех, кто нару-
шал Божью волю. Следовательно, очищение происходило мгновенно. 
И в этом народ Божий уподобляется, по словам древних толкователей, 
человеческому сердцу. Сердце всегда считалось самым важным 
органом: его серьезное заболевание легко может привести к смерти. 
Поэтому оно устроено так, что кровь сейчас же смывает, изгоняет из 
него все, что может вызвать воспаление, и оно — наименее уязвимый 
орган в смысле посторонних вторжений и загрязнений. Как только 
народ израильский отступал от Бога, сейчас же совершалось наказа-
ние, а посредством его — и очищение. Народ в целом должен был 
оставаться духовно здоровым. 

И далее говорится: 

И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семь-
десят финиковых дерев, и расположились там станом при водах. (Исх. 
15, 27) 

Испытав народ горькой водой, предостерегши его о том состоянии, 
в котором его ожидают несчастья и болезни, научив его «услаждению 
горечи», т. е. исцелению через соблюдение слова Божьего, Всевыш-
ний приводит его на место пространное, где двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых деревьев. Прообразно это означает, что 
двенадцать «источников воды» — двенадцать колен Израилевых — 
должны в будущем стать источником «воды живой» для 70 «пальм», 
т. е. 70 народов — иначе говоря, для всего человечества (ср. Быт. 10, 
1-32). Другими словами, израильтяне должны возвещать всем 
народам учение, исходящее от Самого Бога. 

В Новом Завете прообраз имеет продолжение: двенадцать ближай-
ших учеников Иисуса Христа (апостолы) несут израильскому народу 
(Матф. 10, 5-6) живую воду учения Мессии, а семьдесят других его 
учеников посылаются для просвещения остальных народов (Лук. 
10, 1). Кроме того, финиковые пальмы традиционно символизируют 
праведников (ср. Пс. 91, 13). 

В 16-й главе говорится о том, как Бог даровал народу Субботу. 
После исхода из рабства народ получил день отдохновения и постоян-
ного напоминания о Господе. Суббота есть воспоминание о свободе 
после 400-летнего порабощения в Египте (Втор. 5, 15), а одновремен-
но с этим — напоминание о совершенстве творения, потому что в 
Шесть Дней создал Бог небо и землю, а в День Седьмой почил (Исх. 
20, 11; 31, 16-17). Два смысла, заключенные в предписании о суббот-
нем отдыхе, дополняют друг друга: гармония и цельность творения, 
нарушенные насилием и порабощением, должны быть восстановлены. 
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И поэтому Суббота дается Израилю прежде Синайского откровения, 
когда она будет уже запечатлена на скрижалях. Итак, Бог начинает 
открывать человеку некоторые Свои законы и уставы прежде, чем ему 
даруется Закон в целом. 

Перед тем как дать Субботу, Бог стал питать Свой народ небесным, 
«ангельским» хлебом — манной. Этому предшествовал очередной 
ропот народа в пустыне: 

И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в 
пустыне, 

И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Гос-
подней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда 
мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собра-
ние это уморить голодом. (Исх. 16, 2-3) 

Как часто именно такой «благодарностью» отвечает человек Богу 
за избавление от рабства! Плотское начало, которое требует одного — 
насыщения тела, не хочет уступать своей власти. Пока сыны Изра-
илевы ропщут на Моисея и Аарона, это им иногда еще прощается. 
Когда же они начинают роптать на Господа, сразу приходит кара. Так 
же быстро, как фараон забыл все чудеса, явленные Богом, забыли и 
израильтяне, каково им жилось в Египте. И помнили они только о 
мясе и хлебе, которыми досыта питались в стране рабства,.. 

И сказал Господь Моисею: вот Я одождю вам хлеб с неба, и пусть 
народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы 
Мне испытать его, будет ли он поступать по Закону Моему, или нет... 
(Исх. 16, 4) 

Было ли появление манны, происходившее ежедневно на протяже-
нии сорока лет (Исх. 16, 35), сверхъестественным? До сих пор 
существует растение, которое бедуины-арабы называют «ман». Его 
сок затвердевает в виде белых съедобных шариков, которые разносят-
ся ветром на большие расстояния. Возможно ли, чтобы данное расте-
ние стало источником питания для трех миллионов людей в течение 
сорока лет? Конечно, нет. В 77-м псалме очень определенно сказано, 
что выпадение манны — чудо Божье. 

Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, 
И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. 
Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости. (Пс. 

77, 23-25) 

Согласно преданию, манна обретала для каждого человека вкус той 
еды, которую он любил больше всего. Однако прежде чем ниспослать 
чудесную манну, Бог предупреждает: 

...А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое 
против того, по скольку собирают в прочие дни. (Исх. 16, 5) 
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Значит, в пятницу, в «день шестой», Бог будет посылать манны 
вдвое больше обычного, чтобы ее хватило и на субботу. Постепенно 
Бог приучает народ раз в неделю воздерживаться от забот о плотских 
нуждах и посвящать этот день Ему... 

И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: 
вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Египетской, 

И утром увидите славу Господню... (Исх. 16, 6-7) 

И как же это осуществилось? 

Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса 
около стана... (Исх. 16, 13) 

Люди вспоминали о том, как в Египте они ели мясо, — и Господь 
повелел ветру принести огромную стаю перепелов, которая покрыла 
весь стан. 

...А поутру лежала роса около стана; 
Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, 

круповидное, мелкое, как иней на земле. 
И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не 

знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам 
в пищу... (Исх. 16, 13-15) 

«Что это?» — ЮП р <ман гу> — спрашивали сыны Израилевы. От 
слова «ман», означающего «что», и происходит известное нам слово 
«манна». 

Когда же ее собрали, произошло следующее: 

...И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, 
и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему 
съесть. (Исх. 16, 18) 

Приведенные слова можно понять по-разному: речь в них идет 
либо о чуде, либо о справедливом разделении собранной манны между 
всеми жителями стана. Бог учит каждого делиться пищей с ближним, 
чтобы у всех было поровну и голодным никто не остался. Следова-
тельно, в образе израильского стана, опекаемого Богом, видны черты 
будущего общества справедливости, милосердия и взаимопомощи, в 
котором не будет бедных и нуждающихся. 

И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. 
<.. .> 
И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же 

обогревало солнце, оно таяло. (Исх. 16, 19-21) 

Это еще одно чудо. Поскольку манна таяла утром, когда восходило 
солнце, ее собирали между ранней зарей и полным восходом. И пища, 
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посылаемая Богом, не подчинялась обычным законам природы: от 
солнца манна таяла, а от огня — нет, и ее спокойно варили... 

В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И 
пришли все начальники общества и донесли Моисею. 

И Моисей сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая 
' суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, Ba-
il; рите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. 

И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, 
и червей не было в нем. (Исх. 16, 22-24) 

То, что откладывалось до утра в будние дни, начинало гнить, и в 
нем заводились черви. Однако оставленное с пятницы на субботу не 
портилось. Итак, Господь являл чудо за чудом... 

' И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; 
S' сегодня не найдете его на поле... |£< < —> 

Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать — и не 
нашли. 

5 И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблю-
* дения заповедей Моих и законов Моих? 
j Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день 

»[ хлеба на два дня... 
И покоился народ в седьмой день. (Исх. 16, 25-30) 

Так земные реалии, обыденные происшествия, связанные с 
ежедневным питанием, наполнялись чудесным смыслом, и человек 
сквозь земное приучался видеть небесное. И далее сказано, что 
Моисей повелел взять гомор — сосуд, представляющий собой меру для 
зерна, наполнить его манной и поставить на святом месте (т. е. в 
Скинии, когда она будет сооружена): 

...Для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал 
вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской. (Исх. 16, 32) 

Полный сосуд манны — еще одно чудо Божье: его содержимое не 
портилось в течение веков. На виду у многих поколений он стоял в 
Скинии, а впоследствии — в Соломоновом Храме, и священники 
периодически показывали его народу. 

Почему Субботу Господь даровал еще прежде Синайского открове-
ния? Народ перешел море, и, когда фараон погиб и стало ясно, что 
рабство уже не возобновится, следовало в честь этого отпраздновать 
первый праздник — день субботний. О дне субботнем мы читаем как о 
знаке вечного завета, который заключил Бог с народом: 

...И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды 
свои, как завет вечный; 

Это — знаменце между Мною и сынами Израилевыми на веки, 
потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день 
седьмой почил и покоился. (Исх. 31, 16-17) 
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Суббота, как мы уже говорили, есть день совершенства. Когда 
были заданы все основные параметры вселенной и установлены ее 
законы, Господь увидел, что «вот хорошо весьма» (Быт. 1, 31), и 
почил в День Субботний. В сей День достигло гармонии все сотворен-
ное. И человек, которому предписано помнить о творении мира Госпо-
дом, а также и об избавлении от порабощения грехом — «фараоном 
египетским», призван еженедельно праздновать день субботний. В 
этот день человек «входит в покой Господень» (Евр. 4, 3-4), стано-
вится причастен совершенству невидимого мира и соприкасается с 
духовным измерением бытия, над которым обитает в неприступном 
свете Сам Господь (I Тим. 6, 16). 

В солнечном году 52 субботы. Счет годовых суббот с самых ранних 
времен начинался после Пасхи, т. е. после исхода (Исх. 12, 2). Пер-
вая суббота после Пасхи называется «субботой первой», затем следует 
«суббота вторая» и т. д. Суббота — праздник возвращения народа к 
жизни, его воскресения после эпохи рабства. Совершив исход, народ 
словно бы победил смерть, воскрес и отпраздновал Субботу Господню. 
В Евангелии сообщается, что когда жены-мироносицы пришли на 
рассвете первого дня недели ко гробу Иисуса Христа, они увидели там 
ангелов, которые возвестили, что Мессия уже воскрес из мертвых 
(Матф. 28, 1-6 ; Лук. 24, 1-6) . Христос, жизнь которого во многом 
символически повторяет путь народа Израилева, воскрес в ту самую 
«субботу первую», которую отпраздновал народ впервые после 
рабства. Эта «суббота первая» особо отмечена в Священном Писании. 

Однако ни духовный путь народа Израиля, ни духовный путь 
человека, освободившегося из-под власти тьмы и стремящегося в 
Царство Божье, не кончается ни на одном из рассмотренных нами 
этапов. Вот человек уверовал — «избрал» и «вместил» пасхального 
Агнца, совершил «исход из Египта», иначе говоря, признал и принял 
учение Иисуса и освободился от безраздельной власти зла и тьмы. Вот 
он уже подошел к «Чермному морю», ожидая, что «фараон» нападет 
на него вновь, и даже уже «перешел верою» символические воды 
морские, «на что покусившись, египтяне потонули» (Евр. 11, 29). 
Теперь злой дух («фараон») не имеет уже власти над человеком, 
который «перешел верою море», принял духовное крещение и «вос-
певает Господу» (Еф. 5, 19) в своем сердце. Однако это только начало 
пути. Вот человек достиг уже и того места, где растут «семьдесят 
пальм» и изливаются «двенадцать источников», о прообразном 
смысле которых мы говорили, но ему ведь нужно еще вкусить «хлеб, 
сходящий с неба». После того как человек «переходит море» и 
получает духовную жизнь, а враг его — дьявол — «повергается в 
море», не имея больше над ним власти, Господь начинает питать 
Своего избранника «манной», «хлебом небесным» — словом Божьим. 
Об этом именно и сказано в Торе: 

...Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Господа, живет человек... (Втор. 8, 3) 
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Это и есть та «манна», которой питается верующий, направляясь к 
«земле Ханаанской» — своей небесной отчизне. Однако и этого не-
достаточно: нужно еще постепенно учиться полному соблюдению воли 
Божьей, узнавать заповеди Его. И мы видим, что прежде всего Бог 
дал народу израильскому Субботу. Один день в неделю полностью 
посвящается Господу, он целиком уделяется молитвам, чтению и изу-
чению Священного Писания. И еще прежде чем Священное Писание 
(т. е. Пятикнижие Моисеево) было записано, именно в этот, суббот-
ний, день звучали проповеди Моисея и Аарона о соблюдении воли Бо-
жьей, Его святых заповедей. 

Итак, Библия нам указывает не только на то, что происходило в 
древности, не только на древнейшие откровения Божьи человечеству, 
но и на то, какие ступени должен пройти в своем духовном развитии, 
как должен жить, к чему должен стремиться каждый из нас. И вот 
мы наконец приходим к Синайскому откровению, к дарованию вечно-
го Божьего Закона, к заключенным в нем заповедям... 

Литература: [18-20], [39-41], [43], [48], [55], [61], [66-67], [73]. 



Лекция 6 

ЗАКОН И ЗАПОВЕДИ. 
ОБНОВЛЕНИЕ СЕРДЦА 

В начале 17-й главы Книги Исход рассказывается о том, что 
народ, мучимый жаждой в пустыне, опять стал роптать на Моисея. 

И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем 
ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада 
наши? 

Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? 
еще немного, и побьют меня камнями. (Исх. 17, 3-4) 

Удивительно, насколько кротко и беззлобно переносит это Моисей. 
Действительно, народ еще не дошел до осознания истины Божьей, не 
проникся Его святым учением — поэтому Господь многое прощает ему 
в надежде, что тот, образумившись, возблагодарит и прославит Его. 

И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою 
некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил 
по воде, возьми в руку твою, и пойди; 

Вот Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в 
скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ... (Исх. 17, 5-6) 

Это место было наречено «Масса и Мерива» (ст. 7) — HTim ПОП 
<маса у-мрива>, что значит «искушение и ссора (или „тяжба")», т. е. 
место, где народ искушал (испытывал) Господа и ссорился с Моисеем. 
Тут важно отметить, что Господь сказал: 

...Вот Я стану пред тобою там на скале в Хориве... (Исх. 17, 6) 

Хорив — 3"1П <Хорёв>, т. е. «пустынный» — это одно из названий 
горы Синай, места будущего Богоявления. В момент ропота народ 
находился еще достаточно далеко от Хорива, так что Моисей, взяв с 
собой старейшин, проделал некоторый путь, прежде чем дошел до 
этой горы (Исх. 17, 5). Указание на то, что воды изошли из скалы в 
Хориве, подчеркивает масштабность чуда: чтобы напоить в пустыне 
трехмиллионный народ, из скалы должна была излиться огромная 
река. По преданию, она разделилась на двенадцать рукавов, и каждое 
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колено пило из своего источника. Однако прежде чем чудо сверши-
лось, Бог обещал Моисею, что Он исполнит желание народа: 

...Вот Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в 
скалу, и пойдет из нее вода... (Исх. 17,6) 

Здесь от Моисея потребовалось новое проявление веры. Апостол 
Павел пишет об этом в Послании к Евреям: 

...Он, как бы видя Невидимого, был тверд. (Евр. 11, 27) 

Бог шел пред ним, являлся ему, «стоял пред ним», и Моисей 
«видел Невидимого»! Он был уверен, что любое чудо, даже совер-
шенно противоречащее законам природы, по Божьей воле может 
произойти. В Новом Завете «камень», или скала, из которой потекли 
воды, рассматривается как прообраз Христа: он «по плоти» человек, 
но дух его источает «живую воду, текущую в жизнь вечную» и напоя-
ющую всякого жаждущего правды (Матф. 5, 6; Иоан. 4, 14 и 
7, 37-39; I Кор. 10, 4). Для того чтобы постигнуть духовную природу 
Христа, надо «прозреть сквозь плотский покров», как бы «ударить в 
скалу», чтобы добраться до заключенной в ней «живой воды». По-
этому и сказано: «...Ударишь в скалу, и пойдет из нее вода...» 

Однако, когда чудо уже совершилось и люди напились, у них по-
явилось искушение рассматривать происшедшее как случайность или 
как следствие каких-то естественных причин. Ибо признать живое 
присутствие Господа и Его несказанную милость — значит покориться 
Ему. Об этом сказано: 

...Они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или 
нет? (Исх. 17,7) 

Если ропот против Моисея еще можно было истолковать как след-
ствие усталости и жажды, то сомнение и маловерие после явленного 
чуда являлось прямым искушением Господа. Узрев воочию Его благие 
чудеса, Его спасительный промысел и избавляющую десницу, народ 
тем не менее искушал Его... 

...Есть ли Господь среди нас, или нет? (Исх. 17,7) 

Это — вопрос, граничащий с богоотрицанием, так как сама его 
постановка предполагает, что, может быть, все произошло случайно, в 
силу каких-то неведомых законов природы или же вследствие челове-
ческой мудрости Моисея. Таким образом, народ был близок к отрица-
нию непосредственного водительства Божьего. Следующий стих 
говорит о последствиях такого преступного безверия: 

И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. 
(Исх. 17,8) 
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Название «Рефидим» происходит от двух слов: ПВТ <рафа> — 
«быть слабым, изнемогать, клониться» и ПТ <йадайим> — «руки». 
Это место, где «ослабевали руки» Моисея, молившегося о победе, и 
где ему потребовалась помощь в молитве. Однако, прежде чем стали 
ослабевать руки Моисея, «ослабли руки» всего народа, ибо воздетые 
руки в данном случае символизируют веру. Молящийся человек по 
древневосточному обычаю воздевал руки к небу, обращаясь к Богу. 
Напротив, опускающиеся в бессилии руки — знак угасающей веры, 
слабеющей молитвы. И Моисею — предстоятелю и ходатаю за народ 
пред Богом — передавалось состояние израильтян, усомнившихся в 
присутствии Господнем после стольких чудес. За это-то народ и под-
вергся поражению от врага. Дикое племя амаликитян, происходящее 
от Исава, напало на евреев и, как сказано в другом месте Пятикни-
жия (Втор. 25, 17-18), побило отставших и усталых, оказавшихся 
позади движущегося стана. Амаликитяне были прямыми потомками 
Исава (Быт. 36, 12). Предание говорит, что Исав завещал свою 
ненависть к Иакову именно Амалику, своему потомку, и амаликитяне 
воспользовались подходящим случаем. Почему же Бог допустил это? 
Дело в том, что неверие в Бога и искушение Его немедленно «отстра-
няют» защиту свыше — «снимают покров» с человека или целого 
общества, и беды получают к нему доступ. 

И вот Моисей приказывает Иисусу Навину: 

...Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами; завтра я 
стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. (Исх. 17, 9) 

Моисей, увидев, что «руки народа ослабли», и народ подвергается 
нападению темных языческих сил, должен мистически «возместить», 
«уравновесить» «опускание рук» народа воздеванием своих рук в 
молитве. Моисей поднялся на гору, воздел руки к Богу и обратился к 
Нему всем своим существом, чтобы уравновесить падение веры в на-
роде преизбытком своей веры. 

И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда 
опускал руки свои, одолевал Амалик... (Исх. 17, 11) 

Исход всякой битвы зависит от глубоко духовных, сокрытых при-
чин. Молитва Моисея давала возможность Израилю одолевать врага. 
Поэтому, когда Моисей ослабевал в молитве, побеждал Амалик. Это 
же относится, очевидно, и к любой войне, духовной или физической. 

...Но руки Моисеевы отяжелели... (Исх. 17, 12) 

Неверие народа препятствовало усилиям Моисея. Ему было очень 
тяжело чувствовать сомнение и ропот соплеменников. Дело в том, что 
Моисей в каком-то смысле олицетворял соборную душу Израиля, в 
нем воплощалось высшее «я» всего народа. Поэтому состояние про-
тивления Богу, в котором пребывал народ, так ослабляло Моисея. 
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...Руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили 
под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один 
с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до 
захождения солнца. (Исх. 17, 12) 

В течение всего дня сидел он с поднятыми руками, поддерживае-
мый с обеих сторон. Древнееврейский текст говорит буквально, что 
руки Моисея были «верой», или «твердостью» — ГПТОХ <эмуна> — до 
захождения солнца, поскольку воздевание их к небу свидетельствует о 
твердой уверенности в Божьем содействии. «Эмуна» того же корня, 
что и «аминь» — «твердость в вере». Поэтому Моисей с поднятыми 
руками, обращающийся ко Всевышнему, являет собой образец истин-
ной веры. Воздевая руки к Богу, человек должен быть полон безраз-
дельной веры — только тогда возможна победа. Если же есть хоть 
малейшее сомнение, то «руки опускаются», и победа не наступает. В 
то же время Аарон и Ор, которые духовным соучастием поддержи-
вают Моисея, вместе с ним образуют то сообщество трех молящихся 
праведников, чье прошение имеет великую силу пред Богом (ср. 
Матф. 18, 19-20). 

И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. 
И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши 

Иисусу, что Я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. 
И устроил Моисей жертвенник... 
Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против 

Амалика из рода в род. (Исх. 17, 13-16) 

Итак, победа над Амаликом была делом веры. Почему же сказано, 
что память об Амалике следует изгладить из поднебесной? И что 
означают слова: «рука на престоле Господа»? Амалик посягнул — 
«поднял руку», «замахнулся» — не на что иное, как на Царство 
Божье, на Его власть, ведь он хорошо знал о чудесах, явленных перед 
'этим Самим Всевышним, и все же в своем безумии решил «противо-
стоять» престолу Господню. И поэтому Амалик стал символом всякого 
богопротивника, который при этом еще и ненавидит народ Божий — 
Израиль. Потому и сказано, что «брань у Господа против Амалика из 
рода в род»: имеются в виду духовные последователи Амалика — 
богоборческие силы, действующие на протяжении всей мировой 
истории, вплоть до нацистов XX века. «Амалику» противостояли в 
течение столетий праведники, которым порой приходилось вести с 
ним открытую войну (как царям Саулу и Давиду — I Цар. 15, 7; 
30, 18), а порой — борьбу сокрытую (как, например, Мардохею — 
Есф. 3, 1-8) . 

...Следующая глава говорит о том, как Иофор, тесть Моисеев, 
привел к нему в стан его жену Сепфору и двух сыновей и, увидев все, 
что Господь сделал для Израиля, присоединился к Божьему народу. « 

Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израи-
лю, когда избавил его из руки египтян... (Исх. 18, 9) 
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Иофор, судя по всему, считал Моисея египтянином (Исх. 2, 19). 
Когда тот впоследствии покинул его дом, Иофор думал, что Моисей 
ушел к своим братьям египтянам (Исх. 4, 18). И только потом, по 
всей видимости свыше, Иофору было открыто, кто такой на самом 
деле его зять Моисей, к какому народу он принадлежит, и что Бог 
собирается сделать через этот народ для всего человечества. Поэтому 
Иофор и поспешил из земли Мадиамской, находившейся недалеко от 
горы Хорив, чтобы своими глазами увидеть чудеса Господни. И когда 
он узнал обо всем происшедшем, то обратился к Господу всем 
сердцем, или «присоединился», «объединился», «приобщился» — 1П' 
<ййхад> — к единству народа Божьего (в Синодальном переводе — 
«радовался»). 

...И сказал Иофор: благословен Господь, Который избавил вас из 
руки египтян и из руки фараоновой, Который избавил народ сей из-под 
власти египтян; 

Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем 
они превозносились над израильтянами. ' 

И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу; и 
пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисее-
вым пред Богом. (Исх. 18, 10-12) 

Здесь мы видим пример обращения к Единому Богу Израилеву 
носителей светлых течений религиозной мысли древности. Ибо в 
любой языческой религии есть направление, признающее высшие 
светлые силы и основывающееся на древнейших традициях, восходя-
щих ко временам Ноя. С другой стороны, в любой из них есть и 
направление, связанное с поклонением силам демоническим. Ясно, 
что Иофор принадлежал к тому течению в жречестве Мадиама, кото-
рое сохраняло воспоминание о Боге Едином — не будем забывать, что 
мадианитяне происходили от самого Авраама (Быт. 25, 2). Эта часть 
языческого священства Мадиама обратилась к Единому Богу и при-
няла откровение Монотеизма. Так происходило и со всеми европей-
скими народами, когда распространялось Христианство. Имевшиеся в 
среде жречества наиболее светлые силы переходили в Христианство, 
потому что в учении Евангелия они видели завершение стремления 
человека к истинному Богопочитанию. Однако в то же время сущест-
вовали и темные силы среди волхвов, друидов, шаманов и т. п., кото-
рые сознательно противились Христианству и становились его 
кровными врагами, часто стараясь противодействовать ему изнутри, 
номинально становясь его приверженцами и даже служителями. 

Что касается Иофора, то существует древнее предание о том, что 
он, не будучи удовлетворен религиозным состоянием собственного 
народа, стал искать истину, стремясь возвратиться к чистоте веры 
патриарха Авраама, за что и был отлучен от жречества и жил в бед-
ности, так что его семья даже подвергалась притеснению со стороны 
местных пастухов (ср. Исх. 2, 16-19). Поэтому Моисею и «понрави-
лось жить у сего человека» — искателя истины, готового поступиться 
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жизненными благами ради правды (Исх. 2, 21). И теперь, присоеди-
нившись к народу Божьему, Иофор дает Моисею драгоценный совет, 
касающийся суда. До этого Моисей сам решал все судебные тяжбы и 
очень уставал. Одновременно утомлялось и множество людей, ожидав-
ших суда Моисея (Исх. 18, 13-18). Иофор же советует разделить 
народ на тысячи, сотни и т. д. с тем, чтобы все маловажные дела 
решались на месте и только о самых важных из них докладывали 
Моисею. Как видим, Моисей заимствует эту иерархию из древнего 
устройства мадиамской племенной и религиозной общины. Таким 
образом, все лучшее, что было в прежних религиозных системах, 
переходит в религию монотеистическую, будучи теперь освящено ее 
авторитетом. 

Иофор советует Моисею: 
ft ' 

...Итак, послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: 
будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела 
его... (Исх. 18, 19) 

Однако и в этом случае, при всей видимой разумности совета сво-
его тестя, Моисей может последовать ему не иначе, как с позволения 
Всевышнего. И такое позволение дается. Обрадованный Иофор возвра-
щается к своим соплеменникам, чтобы сообщить им о происшедших 
чудесах и склонить их к принятию истинной веры (Исх. 18, 27). 

В 19-й главе начинается повествование о Синайском откровении. 

В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в са-
мый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. (Исх. 19, 1) 

«Третий м е ' ц » , названный после вавилонского пленения 
«Сиван», — меслц полного расцвета, переходный от весны к лету, 
срок жатвы пшеницы, время яркого солнечного сияния и торжества 
жизни. Если Пасха, исход — начало избавления, то Пятидесятница, 
Синайское откровение — его кульминация, дарование Закона. 

И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и 
расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль 
станом против горы. 

Моисей взошел к Богу на гору... (Исх. 19, 2-3) 

Остановимся на этих словах. Оказывается, встреча с Богом про-
исходит на горе, и человек должен совершить восхождение, чтобы 
узреть Бога. 

...И воззвал к нему Господь с горы, говоря... (Исх. 19, 3) 

Моисей уже «взошел на гору», но, несмотря на это, Господь «воз-
звал к нему с горы». Как бы высоко Моисей ни восходил, подняться 
до высшего уровня бытия, «достигнуть до Бога» он не мог. Он уже 
поднялся, казалось бы, на самую вершину, но Господь «воззвал к 
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нему с горы» — и тогда оказалось, что Бог все равно несравненно 
выше: восхождение к Нему бесконечно. Именно поэтому слова 

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
(Матф. 5, 48) 

— это призыв к бесконечному восхождению, потому что никогда дух 
человеческий не сумеет достичь абсолютного совершенства, «стать как 
Бог»... 

Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, 
говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым... 
(Исх. 19, 3) 

Почему в данном стихе народ называется двумя именами? Просто 
ли это пример обычного для языка Библии «параллелизма», архаич-
ной тавтологии, или за этим кроется нечто более значимое? Иаков — 
первоначальное имя патриарха, означающее, как мы помним, «побеж-
дающий», «запинающий» или «оставляющий след», «прообразный»; 
а Израиль — царствующая, воспевающая, зрящая Бога духовная 
сущность. «...Скажи дому Иаковлеву...» — касается тех, кто воспри-
нимает Божественную весть на уровне первоначальном, внешнем: им 
следует только «сказать» о ней. Тем же, кто сумеет воспринять ее 
высший, духовный смысл, — «Израилю» — необходимо «возвес-
тить», т. е. обстоятельно объяснить все детали откровения. 

...Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на 
орлиных крыльях, и принес вас к Себе... (Исх. 19, 4) 

Бог носил Свой народ «как бы на орлиных крыльях». Когда орел 
учит птенцов летать, он поддерживает их крыльями в полете. Изра-
ильтяне уподоблены орлятам, которые должны освоить «воздушное 
пространство» — мир духовный. Верующий человек до тех пор, пока 
у него не «укрепятся крылья», на каждом шагу бывает направляем и 
укрепляем невидимой Господней помощью, чтобы ему не упасть (ср. 
Пс. 90, 11-12). 

...Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на 
орлиных крыльях, и принес вас к Себе; 

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, 
то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля... (Исх. 19, 
4-5) 

Это есть величайшее из всех Божьих обетований Израилю: 
«...Будете Моим уделом из всех народов...» В первый период своей 
истории народ является Божьим избранником из всех племен земли, 
чтобы все человечество через него научилось Богопочитанию. Однако 
в этих же словах содержится и предсказание о будущем назначении 
Израиля: быть Божьим уделом «из всех народов». Потому что в 
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грядущие времена народ Божий сложится из всех народов, множество 
разных племен вступит в завет с Господом и составит единый народ. 
Так это происходило отчасти уже и в эпоху Авраама, племя которого 
состояло как из «рожденных в доме его», так и из «купленных за 
серебро у иноплеменников» (Быт. 17, 12). Подобным образом и в 
новозаветные времена Церковь включила в свой состав представителей 
разных народов. Однако полное исполнение пророчества ждет нас еще 
впереди. Оно произойдет, когда все люди, составив единый народ 
Господень, будут повиноваться непосредственно Богу — «слушаться 
гласа Его», получать от Него откровения и «соблюдать завет Его». Об 
этом времени пророчествовал Исайя: 

...И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы 
уклонились налево. (Ис. 30, 21) 

Только тогда полностью сбудется обетование, данное израильтянам: 

...А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот 
слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. (Исх. 19, 6) 

Это обетование постепенно проявляется в истории. Первоначально 
израильское общество было устроено теократически. Управлялся 
Израиль пророками и священниками подобно тому, как в пустыне его 
возглавляли Моисей и Аарон. Пророками (или «харизматическими 
вождями») были Иисус Навин и последующие судьи. Да и в более 
поздний период цари получали помазание на царство от пророков и 
священников. Самые важные дела решались по жребию: Господа 
вопрошали через «урим и туммим» (подробнее о них будет сказано в 
12-й лекции) — специальные орудия подобного вопрошания (Исх. 
28, 30). Власть пророков и священников — частичное исполнение 
обетования о «священном царстве». 

Однако есть и иной смысл в обетовании «вы будете царством 
священников», т. е. «народом, состоящим из священников». Предназ-
начение народа еврейского — возвещать Единобожие и Закон Госпо-
день всему миру точно так же, как священник возвещает пастве волю 
Всевышнего. Готовясь к этой миссии, подчиняясь священникам и 
пророкам, народ постепенно сам должен становиться сообществом 
священников и пророков, служащим просвещению всего человечества. 
О таком предназначении Израиля говорится в Книге Второзакония: 

Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человечес-
ких, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых... 
(Втор. 32, 8) 

Септуагинта, древнейший греческий перевод III в. до н. э., пере-
дает это несколько инач£: «...Поставил... по числу ангелов Божьих...» 
Оригинальный же древнееврейский текст подчеркивает: «...По числу 
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сынов Израилевых...» Значит, с самого начала, при расселении наро-
дов (по-видимому, после прекращения строительства Вавилонской 
башни — Быт. 11, 8-9), Господь предопределил, каким именно коле-
нам, родам, семьям Израилевым поручено будет священство в том или 
ином народе «в последние дни» (ср. Ис. 66, 20-21). 

Здесь нам открывается первоначальный и целостный замысел 
Божий обо всем человечестве и о месте народа Божьего в нем. Он 
заключается в том, чтобы возвысить человечество познанием Бога и 
Его Закона, освятить его и посредством этого постепенно возвратить в 
общение с Творцом. 

И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все 
сии слова, которые заповедал ему Господь. 

И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, 
исполним. И донес Моисей слова народа Господу. (Исх. 19, 7-8) 

В лице Моисея мы видим посредника между Богом и народом. 
Моисей стал таким посредником потому, что величие Божье, могу-
щество Его откровения недоступны восприятию обычного человека. 
Он не может непосредственно воспринимать Бога — Божий глас, 
Божий образ. При таком явном воздействии Божественного он может 
умереть, ибо сердце его не очищено настолько, чтобы оно могло отра-
жать ослепительный, непереносимый для грешника свет Божества. 
Этот свет достигает народа Израилева главным образом через Моисея, 
который один был достоин и оказался в силах непосредственно пред-
стоять лику Божьему. 

И сказал Господь Моисею: вот Я приду к тебе в густом облаке, дабы 
слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда... 
(Исх. 19,9) 

Бог приходит «в облаке»: Он сокрыт от глаз народа, и в то же 
время Его явление очевидно. «...Дабы слышал народ, как Я буду гово-
рить с тобою...» Если бы Бог долго говорил вслух всему народу, тот 
мог бы погибнуть, не выдержав такого притока Божественной силы. 
Бог говорил через Моисея — и только Десять Заповедей, изреченных 
непосредственно устами Божьими с горы Синай, услышал весь народ. 

И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освяти его сегодня и 
завтра; пусть вымоют одежды свои, 

Чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Гос-
подь пред глазами всего народа на гору Синай; 

И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь вос-
ходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к 
горе, предан будет смерти... (Исх. 19, 10-12) 

Преждевременное восхождение или даже прикосновение к тайнам 
Божьим, которые и символизирует гора Синай, смертоносно. Неподго-
товленному уму человеческому, неочищенной душе и не достигшему 
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определенного уровня восприятия духу строжайше запрещается не 
только «восходить на гору», но даже «прикасаться к подошве ее». 
Адам погиб для мира духовного, стал смертным вместе с потомством 
своим именно тогда, когда дерзнул «познать добро и зло», осмелился 
вкусить от древа познания прежде, чем Бог разрешил ему это. А ведь 
в ту пору еще не сформировались до конца его высшие способности, 
не окрепла душа, не возмужал дух. Если бы укрепление ума и чувств, 
раскрытие духовных свойств уже совершилось, тогда Адам смог бы 
безболезненно вкусить от древа познания. Однако змий сделал все для 
того, чтобы соблазнить Адама, навести его на мысль вкусить от него 
преждевременно. Так же точно прикосновение к тайнам духовного 
мира для человека, который к этому еще не готов, может стать для 
него гибельным. 

( И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли 
одежду свою. 

1 И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к 
! женам. (Исх. 19, 14-15) 

Освящение духовное предполагает освящение и физическое, подра-
зумевает воздержание, очищение и омовение, ведь в человеке дух, 
душа и тело связаны между собой очень тесно, так что осквернение 
одной из этих сфер почти всегда приводит к нарушениям и в других. 

j., На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и 
густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал 
весь народ, бывший в стане. (Исх. 19, 16) 

В Синайской пустыне нечасто бывают грозы, а если они и случают-
ся в тех местах, то это обычно происходит ночью. Здесь же все проис-
ходило при наступлении утра: «...Громы и молнии, и густое облако 
над горою...» Откровение Божье сокрыто «густым облаком»: множест-
вом покровов окружает явление Свое Всевышний, чтобы оно было 
безопасным для души человеческой. «"...И вострепетал весь народ, 
бывший в стане». Дух человеческий родствен Божеству, потому что 
Бог вдохнул в человека от Духа Своего, «и стал человек душою 
живою» (Быт. 2, 7). Дух человека, его высшее «я» — как бы части-
ца, искра Божья, он одной природы со своим Источником. И поэтому 
с приближением Бога дух человеческий трепещет, словно бы порыва-
ется выйти Ему навстречу, воссоединиться со своим Источником и 
Началом. Однако для земной жизни человека это представляет 
большую опасность. Всякий, кто узрит Бога, как сказано во многих 
местах Библии, должен умереть: дух оставляет тело и устремляется 
навстречу своему Творцу. Потому-то весь народ и «вострепетал», 
почувствовав близость Всевышнего. 

И вывел Моисей йЬрод из стана в сретение Богу, и стали у подошвы 
, горы. (Исх. 19, 17) 
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Моисей вывел народ в иерархическом порядке, построив его опре-
деленным образом, расположив по коленам, родам и т. д. Для того 
чтобы сохранить духовное в материальном, дух в теле, требуются 
гармония, строение, закон, лад и ритм. И только такое расположение 
стана, такой порядок предохраняют его от хаотических порывов, 
придают ему устойчивость для достойной встречи с Богом. Моисей 
сделал все, чтобы люди благоговейно встретили Бога и в то же время 
остались в живых. 

Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в 
огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно коле-
балась; 

И звук трубный становился сильнее и сильнее... (Исх. 19, 18-19) 

Всякое творение Божье, любое явление природы, в том числе и 
гора, обладает реальностью только в той мере, в какой оно «отделено 
великой завесой» от Источника своего бытия, от Господа. Когда Гос-
подь, образно говоря, «далеко» (хотя на самом деле Он присутствует 
всегда и всюду), когда таинственная «завеса» отделяет Его присут-
ствие, тогда творение представляется незыблемо утвержденным. Одна-
ко стоит приблизиться Господу, как все сотворенное, обладающее по 
сравнению с Ним лишь низшей степенью реальности, начинает «коле-
баться», словно «превращаясь в дым»: «...Восходил от нее дым, как 
дым из печи...» Гора — казалось бы, твердая, надежная реальность — 
на глазах стала терять свои очертания, «дымиться». Это подобно 
тому, как во сне человек созерцает все предметы и явления в 
правильном порядке, все вокруг него кажется соразмерным и логич-
ным. Однако если начать его будить, образы сна станут терять реаль-
ность, колебаться, сливаться, обращаться в хаос. Приближение Гос-
пода приводит дух человеческий в такое состояние, что он приобща-
ется к высшему измерению бытия, и поэтому вещественный мир для 
него начинает терять свою стойкость, незыблемость — «колебаться и 
превращаться в дым». Он становится иллюзорным перед величайшей 
истиной, которую представляет собою явление Самого Бога. И для 
того чтобы народ смог в течение некоторого времени воспринимать 
голос Божий, он был временно помещен на грань двух реальностей — 
земной и высшей; материальные предметы не казались уже незыбле-
мыми, все как бы колебалось и теряло свои очертания. 

...И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и 
Бог отвечал ему голосом. 

И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал 
Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. (Исх. 19, 19-20) 

Как же понимать выражение «сошел Господь»? Слава Божья 
наполняет весь мир, Бог вездесущ, т. е. Он присутствует всюду, все-
гда и везде. Как же Он в таком случае «сошел на гору Синай»? Ответ 
таков: на этом священном месте открылось, стало явным для людей 
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присутствие Божье. Как говорят комментаторы, «чуть-чуть приподня-
лась завеса», которая во всех других случаях скрывает присутствие 
Божье и дает человеку возможность ощущать себя самостоятельным, 
независимым существом, словно бы оставленным на произвол судьбы. 
Однако в святых местах завеса чуть-чуть приподнимается, и величие 
Божье оказывается как бы приближенным, «приоткрытым». Так 
было с патриархом Иаковом, когда он увидел во сне лестницу от 
земли до неба на месте будущего Иерусалимского Храма, так происхо-
дило и со всем израильским народом у горы Синай. И так происхо-
дило в более поздние времена в Иерусалимском Храме, а до того — в 
Скинии, где являлся Господь Моисею и первосвященникам и откры-
вал им Свою волю. 

И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не 
порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него... 
(Исх. 19,21) 

Здесь не сказано, что пасть могут все, но — «многие». В народе 
есть отдельные духовидцы, которые устоят при восхождении на гору, 
как это впоследствии произошло со старейшинами. Однако ради тех, 
кто может при этом погибнуть, восхождение запрещается всем, 
потому что неподготовленный человек не может «встретиться с Богом 
непосредственно» без опасности для жизни. 

...Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить 
себя, чтобы не поразил их Господь. (Исх. 19, 22) 

Итак, дух, приближающийся к Богу, готовящийся к «священ-
ству», должен обязательно «освятиться», т. е. очиститься. 

И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, 
Z потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и 
я. освяти ее. (Исх. 19, 23) 

* Собственно говоря, разнообразные религиозные установления, 
обряды, обычаи — это и есть некоторый аналог проведению той «чер-
ты» вокруг горы Синай, которую не должен преступать человек. Чем 
более развита душа, тем более стремится она к невидимому, неведо-
мому и высшему, тем более «порывается» она к Богу. И поэтому уста-
новлена та «черта», не переступая которой, любой человек может 
безопасно для своей жизни, для своего развития черпать духовную 
силу из Божественного источника. «Переходя черту», человек нахо-
дится в великой опасности. Древний змий, который соблазнил Адама 
в раю, не спит и не дремлет, он и в наше время распространяет 
всевозможные оккультные учения, связанные, с одной стороны, с 
тайнами мироздания, а с другой — с демоническими силами. И это 
делается для того, чтобы человек вторгался, словно бы в некоем 
безумном порыве, в то* «пространство», которое для него закрыто, 
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чтобы он совершал безрассудные попытки «взойти на гору» и бывал 
при этом поражен. 

И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою 
Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, 
чтобы не поразил их. 

И сошел Моисей к народу и пересказал ему. (Исх. 19, 24-25) 

Восхождение человека к Богу должно совершаться постепенно и 
гармонично. Бог есть любовь (I Иоан. 4, 8), а одно из проявлений 
любви — мировая гармония. И поэтому все то, что связано с дисгар-
монией в человеке, неугодно Богу и заканчивается поражением. 

И для того чтобы установить гармонию как во внутреннем мире 
каждого, так и в отношениях между людьми, Господь «вслух всего 
собрания» (Втор. 31, 30) произносит Десять Заповедей, которые долж-
ны стать началом, серединой и концом всего нравственного пути чело-
вечества. Десять Заповедей были впоследствии записаны на двух 
каменных скрижалях, по пяти на каждой, и вручены Моисею. По 
слову Писания, заповеди наносились на скрижали перстом Божьим, 
т. е. Духом Божьим (ср. Исх. 31, 18 и Лук. 11, 20). Текст был начер-
тан на обеих сторонах скрижалей (Исх. 32, 15), притом так, что при 
сопоставлении их обеих оказывалось, что Первой Заповеди соответ-
ствовала Шестая, Второй — Седьмая и т. д. 

Перейдем к чтению самих Десяти Заповедей, называемых Десяти-
словием, или Декалогом (Исх. 34, 28 и Втор. 4, 13). 

И изрек Бог все слова сии, говоря... (Исх. 20, 1) 

Вступление к Декалогу принадлежит Моисею, далее следует пря-
мая речь Самого Всевышнего от первого лица. Моисей подчеркивает, 
что все содержание Декалога — от первого до последнего слова — 
передано народу голосом Господним, без какого-либо посредника. И 
этим, конечно, подтверждается центральное, главенствующее положе-
ние Десятисловия как в Законе Божьем, так и в нравственном разви-
тии человека. 

Итак, Первая Заповедь: 

...Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; 

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. (Исх. 20, 2-3) 

Заповеди начинаются с «Я» — 'ЭЭХ <Анохй>. Это есть высшее «Я», 
надмирное «Я» Творца и Промыслителя. И как же далеко в сторону 
должно отступить низшее человеческое «я», эгоистичное, гордое и 
самодовольное, чтобы дать место всеобъемлющему, высшему «Я» Гос-
пода Бога! Чем сильнее в человеке его эгоистическое «я», тем менее 
он способен воспринимать присутствие Божье, потому что абсолют-
ным, настоящим бытием владеет только Господь. Все остальное су-
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ществует лишь в той мере, в какой Господь уделяет ему частицу Свое-
го бытия. Поэтому в высшем смысле нет вообще ничего иного, кроме 
Бога, ведь в сравнении с Ним любое иное бытие можно назвать иллю-
зорным, кажущимся. И словно бы «устраняя», «сокрывая» Свое вез-
десущее присутствие от всего сотворенного, Господь дает место в мире 
иным существам. То, что мы живем и сознаем себя — это не только 
великий дар Божий, но и в каком-то смысле самоограничение Его 
«Я». С этого «Я» начинает Бог Десять Заповедей. «Я Господь», 
говорит Он. 

Мы знаем, что Господь есть Вечносущий, Тот, Кто был, есть и 
будет. Это и есть значение Его святейшего имени, так называемого 
Тетраграмматона. Казалось бы, достаточно было сказать: «Я 
Господь», т. е. «Я Тот, Кто был, есть и будет, Всеобъемлющий, 
Всемогущий, Всеведущий», чтобы внушить благоговение к Себе, страх 
и любовь. Однако Бог настолько нисходит к человеку, что говорит: 
«Я Господь, Бог твой...» Сколь же велика любовь Божья к человеку, 
если Он, Творец всего, не стыдится называть Себя «Богом твоим»! Он 
как бы устанавливает этим близкие, диалогические отношения между 
Собой и людьми. И более того — отношения, основанные на любви: 
Бог словно бы отдает, посвящает Себя человеку... Это величайшая, 
небывалая, не имеющая в мире никаких аналогий любовь. Что бы ни 
сделал человек для человека, как бы он ни любил его, что бы ни 
сделали для человека высшие духовные существа — ангелы, архан-
гелы и другие, — все это исчезает в ослепительном сиянии слов: «Я 
Господь, Бог твой...» Ибо Всевышний, Бесконечный, Всемогущий как 
бы нисходит до уровня человека и говорит ему: «Я — твой Бог», 
устанавливая с ним этими словами отношения любви. И мало того: не 
просто «Бог твой», но «...Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства». Народ мог осознать заботу Бога, признать и при-
нять близость Его, только выйдя из рабства, уразумев, что всей своей 
жизнью, своей свободой и ежедневным существованием (потому что с 
неба уже падала манна, а из скалы текла вода) он обязан только 
Богу. Так и в наше время человек лишь тогда «дает место» великому 
«Я» Божьему, когда начинает осознавать, что он каждый миг 
буквально «возрождаем», «заново созидаем» Богом из небытия, что 
без Бога он не существовал бы вообще. Как говорит псалмопевец: 

...Скроешь лице Твое — мятутся, отнимешь дух их 
персть свою возвращаются... (Пс. 103, 29) 

умирают и в 

И к каждому из нас, а не только к древним израильтянам, отно-
сится пронзительный, грому и трубному звуку подобный, призыв 
Первой Заповеди: 

...Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства... (Исх. 20, 2) 
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Выйдя из рабства греху, из страны смерти, из обители тьмы, чело-
век осознает, что существует истинный Бог, и тогда он начинает 
душой ощущать Его присутствие. И для такого человека становятся 
актуальны слова Второй Заповеди: 

...Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. (Исх. 20, 3) 

Буквальный смысл еврейского выражения 43 by <алъ панаш, пере-
веденного «пред лицом Моим», — «кроме Меня», «сверх Меня». Тут 
подразумевается также, что «другие боги», т. е. лжебоги, те начала, 
которые самовольно обожествляет и которым поклоняется человек, 
«скрывают», «заслоняют» от него Божий лик, как бы становясь 
между ним и ликом Господним. Действительно, словно бы неким 
экраном пред лицом Божьим, некой ширмой становится тот лжебог, 
которому поклоняется человек. Этим лжебогом может быть как 
буквальный идол — деревянный, каменный, медный, золотой, сереб-
ряный, так и просто что-то очень ценное для данного человека, по 
сути же ничтожное само по себе, например собственное его чрево. 
Апостол об этом говорит так: 

...Их бог — чрево... (Флп. 3, 19) 

Лжебогами могут быть плотские наслаждения, лжебогом может 
быть и гордость: человек превозносится даже пред Богом, стремится 
любым способом и любой ценой прославиться и т. д. Что бы ни пред-
ставлял собой лжебог, он — всего лишь преграда, скрывающая лик 
Божий. Ни один из лжебогов не может вывести человека из Египта, 
не может спасти его, не является и причиной его жизни. 

Посмотрим, какие же заповеди второй скрижали соответствуют 
рассмотренным нами заповедям. Первой Заповеди соответствует 
Заповедь Шестая, открывающая собой текст второй скрижали: 

Не убивай. (Исх. 20, 13) 

Десять Заповедей на скрижалях подобны пальцам на руках — на 
каждой по пять. И если на первой скрижали начертаны слова, 
определяющие отношения между человеком и Богом, то на второй — 
те повеления, которые приводят в гармонию отношения между 
людьми. Когда книжники спросили Иисуса, какая заповедь наиболь-
шая в Законе, он ответил: 

...Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; 

И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею — вот первая 
заповедь! 

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Иной большей сих заповеди нет. (Марк. 12, 29-31) 
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И еще добавил: 

...На сих двух заповедях утверждается весь Закон и Пророки. 
(Матф. 22, 40) 

В греческом тексте данного изречения Иисуса стоит глагол 
крецатоа <крёматай> — «висеть», так это выражение переведено и в 
церковнославянском тексте Евангелия. На этих двух заповедях 
«висят» весь Закон и Пророки, т. е. «поддерживаются» ими не снизу, 
а сверху: весь Закон Моисеев и все Пророки словно бы «подвешены» 
на приведенных двух заповедях. А это значит, что все содержание 
первой скрижали объемлется словами: 

...И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею... (Марк. 
12, 30) 

Содержание второй скрижали кратко передается предписанием: 

...Возлюби ближнего твоего, как самого себя... (Марк. 12, 31) 

Так почему же Первой Заповеди о единстве Божьем соответствует 
Шестая (первая на второй скрижали): «Не убивай»? А потому, что 
каждый, уразумевший и принявший смысл Первой Заповеди «Я 
Господь, Бог твой...», прежде всего не может и не должен убивать 
другого человека. Он должен чтить образ Божий именно в человеке, 
который и сотворен по этому образу (Быт. 1, 26 и 9, 6). Поэтому 
заповедь «Я Господь, Бог твой...» подразумевает и такое истолкова-
ние: «Я Тот, Кто дал жизнь как тебе, так и ближнему твоему». 

Продолжим чтение Второй Заповеди: 

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 

Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, 

И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдаю-
щим заповеди Мои. (Исх. 20, 4-6) 

Вторая Заповедь вытекает из Первой: познавший единого истин-
ного Бога должен отринуть всех ложных богов, удалить их из своего 
сознания, из своих чувств и из всей своей жизни. Древнееврейский 
текст запрещает поклоняться как объемному изображению, статуе — 
Vos <пэселъ>, так и изображению плоскостному, картине — ЛЗЮП 
<темуна>; в Синодальном переводе эти названия переданы как 
«кумир» и «изображение». Здесь имеется в виду запрет на изготовле-
ние подобных предметов* лишь для поклонения им. Эта заповедь не 
запрещает, вопреки мнению некоторых ложных толкователей, изобра-
зительные искусства. Отнюдь нет: другие части Закона Божьего прямо 
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' предписывают, например, изготовить для Скинии завета (переносного 
Храма в пустыне) изображения ангелов-херувимов (ср. Исх. 25, 
18-20). Запрещено лишь поклоняться изображениям, которые почита-
ются язычниками вместо истинного Бога. 

Такого рода «кумиром», которому поклоняются, может стать, 
во-первых, нечто очень «ценное» и «высокое» — «то, что находится 
на небе вверху». Им может оказаться философская теория, этическая 
система, те убеждения, которые человек ставит превыше всего. Конеч-
но, здесь могут иметься в виду и светила — «солнце, луна и звезды» 
(Втор. 4, 19), и небожители — ангелы и др. (ср. Откр. 22, 8-9). Во-
вторых, «кумиром» может стать и нечто гораздо более низменное — 
«то, что находится на земле внизу», например, успех самого чело-
века, его слава или богатство. И, наконец, в-третьих, кумиром может 
стать нечто совсем ничтожное — «то, что в воде ниже земли». Даже, 
казалось бы, совершенно мерзостные вещи или деяния могут стать 
объектом поклонения и заслонить от человека Господа. Однако ведь 
все, что сотворил Господь, будь то на небе, на земле или «в воде ниже 
земли», — все принадлежит Ему, живет только Его милостью, лишь 
Его Духом поддерживается и существует. И поэтому поклонение 
творению вместо Творца — великий грех. Как если бы человек, входя 
в церковь, принял за Бога даже не священника, а, скажем, поддержи-
вающую свод колонну, и стал бы ей поклоняться. Примерно так и 
выглядит в глазах духовно зрячих людей идолопоклонник, потому что 
весь мир есть Храм Божий, весь он полон присутствия Его; но можно 
целиком сосредоточить свое внимание на каком-нибудь третьестепен-
ном предмете и посвятить ему жизнь, поклоняясь чему-то ничтож-
ному и жалкому. 

Вторая Заповедь сообщает нам также, что Господь есть «Бог ревни-
тель», по-древнееврейски XJj? Vx <Эль кана>. Ревность — чисто челове-
ческое чувство и свойство, связанное с любовью или иными отноше-
ниями между людьми. Казалось бы, такое определение как «ревни-
тель» плохо применимо к Богу — всемогущему и самодостаточному. 
Однако Он не случайно называется «ревнителем», потому что тот дух, 
который Творец вдохнул в человека, имеет на земле свое точное пред-
назначение, выполняет свою определенную миссию. Человек живет 
для того, чтобы исполнять волю Божью. И поэтому Бог не оставляет 
человека на произвол собственных его желаний, но словно бы «ревну-
ет» его и карает, если тот отступает от заповедей. Когда человек 
выбирает недолжное, Бог вразумляет и наказывает его до тех пор, 
пока он не выберет должный путь. Господь есть в некоем таинствен-
ном смысле Возлюбленный души человеческой, Который не переносит 
рядом с Собой никаких соперников, тем более, что все они крайне 
ничтожны и недостойны, а Он — обладатель всех совершенств (ср. 
Пс. 113, 11-17). Все, что превозносит человек и пред чем он прекло-
няется вне Бога, — недостойно поклонения. В то же время все то, что 
человек как бы «вводит в присутствие Божье» и во что он как бы 
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«разрешает вступить» Божьему величию, — все это становится 
прекрасным и достойным. И сказано еще, что Он «...Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода...» 
Однако Он наказывает лишь тех, кто ненавидит Его («ненавидящих 
Меня» — Исх. 20, 5). Почему же Он наказывает? Неужели из-за 
того, что ожесточается против ненавидящих Его? Нет, его наказание 
всегда проистекает из любви. Любовь Божья ведет человека к выс-
шему совершенству и блаженству. Тем не менее она же становится 
«огнем поядающим» (Евр. 12, 29), если человек не верен предназна-
чению своему. Да и родители наказывают ребенка, когда он плохо 
себя ведет, не для того, чтобы поиздеваться над ним или отомстить 
ему, а только для того, чтобы исправить и наставить на путь истин-
ный. Таково и наказание Божье. И не случайно в Притчах Соломоно-
вых наказание Божье сравнивается с отеческим вразумлением: 

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличе-
нием Его; 

Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как 
отец к сыну своему. (Прит. 3, 11-12) 

Однако если в приведенном месте из Притчей словом «наказание» 
переведено древнееврейское ТОЮ <мусар> — «наставление», «поуче-
ние», «вразумление», то в тексте Второй Заповеди Бог именуется 
ру TpD <покёд авон> — «посещающий грех», «карающий грех», т. е. 
имеется в виду тяжелая кара. И карает Бог только ненавидящих Его, 
тех, которые повторяют грехи отцов. Нельзя отсюда делать вывод, что 
человек наказывается за вину других, в данном случае своих предков. 
Это постановление Божье имеет в действительности очень глубокое 
духовное измерение и связано с предбытием человека. Дух человечес-
кий в своем предбытии является как бы «отцом» самому себе. За 
первородный грех, который был совершен прежде земного рождения, 
человек может быть наказуем теперь. Однако Бог есть также и «тво-
рящий милость до тысячи родов» любящим Его и соблюдающим Его 
заповеди. Если наказание простирается только до «третьего и четвер-
того рода», то благоволение и милость — до «тысячи родов». 
Насколько же милость превалирует над строгостью! И мы можем быть 
уверены, что даже та доля строгости, которая здесь упомянута, 
служит только и исключительно благу: исправлению грешника. Так 
что и она — своего рода «преломление», разновидность милости «в 
приложении» к грешнику. 

Второй Заповеди соответствует Седьмая, находящаяся на второй 
скрижали: 

Не прелюбодействуй. (Исх. 20, 14) 

Прелюбодеянием в Библии называется взаимно-добровольная связь 
мужчины с замужней женщиной (или с обрученной — Втор. 22, 
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23-27) — Лев. 20, 10. Этой заповедью запрещается нарушать супру-
жеские права другого человека, разрушать целостность его брака. 
Соответственно уклонение от Бога к идолам во многих местах 
Священного Писания, особенно у пророков, сравнивается с прелюбо-
деянием. При этом народ Божий представляется в виде неверной 
жены, оставляющей Мужа юности своей, Которому она обязана 
жизнью, пропитанием и изобилием, и идущей за чужими — «любов-
никами», которые не в силах принести ей ни блага, ни мира, ни тем 
более спасения (Иер. 2, 1-6; 2, 32-37; 3, 1-12; Ос. 2, 2-16 и др.). 
Душа идолопоклонника «прелюбодействует» с идолами, с началами 
немощными, вещественными, ничтожными, забывая единого Возлюб-
ленного своего — Бога. Поэтому заповеди «Не делай себе кумира...» и 
«Не прелюбодействуй» находятся рядом. 

Что же предписывает Третья Заповедь? 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. (Исх. 
20, 7) 

Ни одно из имен Божьих (на любом языке) не должно «произно-
ситься напрасно» и тем самым оскверняться в речи или на письме. 
«Напрасно» — так переведено древнееврейское XlwV <лашав>, а 
буквальный перевод такой: «Не прилагай имени Господа, Бога твоего, 
к ничтожному», или «ко лжи». Нарушает этот запрет тот, кто 
клянется именем Божьим при лжесвидетельстве, употребляет его 
напрасно, некстати, в легкомысленных, непристойных речах и т. д. 
Человек, как и общество, как и все мироздание, «выстроен» иерархи-
чески и может быть уподоблен Храму (I Кор. 3, 16). В самой сердце-
вине его личности, его внутреннего «я», в «духовном сердце», 
находится место, которое по аналогии с Храмом может быть названо 
«Святое святых». Если же для человека нет ничего святого, ничего 
высшего, то такой человек теряет предназначение свое, падает 
настолько низко, что недостоин называться человеком. 

«Святое святых» — самая священная часть Храма, или Скинии 
(Исх. 40, 21-22; III Цар. 6, 16); самая священная часть Святого 
святых — ковчег завета, главная святыня в нем — две скрижали, а 
на них превосходящей весь остальной текст святостью обладает имя 
Божье. Величайшая из всех святынь — имя Господне — коренится во 
внутреннем, духовном сердце человека, и ничто нечистое не должно 
пребывать в соседстве с ним, потому что заповеди Божьи в человеке 
должны быть начертаны 

...Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 
(II Кор. 3,3) 

Именно на сердцах пишется Закон Божий в Новом завете (Иер. 31, 
31-33). И в связи с этим очищение сердца — духовного святилища — 
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первостепенная обязанность всякого верующего (Матф. 5, 8). Если 
человек позволяет себе осквернять самое святое, т. е. «напрасно» или 
«во лжи» произносит имя Божье, то оскверняется все его существо, 
он весь становится скверным и нечистым. Если враг захватывает сто-
лицу государства, разрушает ее храм и овладевает главной, драгоцен-
нейшей святыней, то ясно, что он в данный момент одержал полную 
победу. То же происходит, когда подвергается поруганию в человеке 
самое святое — имя Господне. И этой Третьей Заповеди соответствует 
Восьмая, начертанная на второй скрижали: 

Не кради. (Исх. 20, 15) 

На уровне чисто земном тот, кто клянется именем Божьим во лжи, 
делает это чаще всего для того, чтобы присвоить чужую собствен-
ность, злоупотребляя именем Божьим. А каков же сокровенный 
смысл сопоставления этих двух заповедей? Тот, кто произносит имя 
Божье напрасно, как бы совершает «кражу» на самом высшем духов-
ном уровне: он дает имя Божье тому, что этим именем именоваться не 
может и не должно, он как бы «низводит имя Божье с высоты», при-
лагая его к чему-то недостойному. Он ложь подтверждает высшей 
правдой — самим именем Божьим, иначе говоря «крадет». И Бог 
говорит: «Я не оставлю без наказания того, кто произносит имя Мое 
напрасно». Это наказание осуществляется прежде всего самим же 
человеком, нарушающим заповедь: он оскверняется, делается не-
достойным, лишается наивысшего — своей связи с Создателем. А 
Христос сказал: 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? (Марк. 8, 36) 

И в ближайшей связи с Третьей находится Четвертая Заповедь, 
тоже касающаяся освящения человека, на этот раз во времени. В ней 
оговариваются некоторые условия общения человека с его Создателем: 

Помни день субботний, чтобы святить его; 
Шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 

никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы-
ня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 

1 1 Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день суббот- ' 
ний и освятил его. (Исх. 20, 8-11) ; ( 

Четвертая Заповедь говорит о «месте встречи» души человеческой, 
возлюбившей Бога, с ее Возлюбленным. Это «место встречи» и есть 
день субботний. Среди сдеты, среди всевозможных дел, среди по-
груженности в земное человек должен очнуться, прийти в себя и 
вспомнить о Боге. Это происходит в особый, святой день, для того 

303 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

отведенный. Данный день, как мы знаем, Бог «отделил» для Себя от 
сотворения мира: 

...Благословил Бог седьмой день и освятил его... (Быт. 2, 3) 

И седьмой день каждой недели соответствует Седьмому Дню, с 
наступлением которого было доведено до совершенства и закончено 
творение Божье (Быт. 2, 1 -2) . Соответственно и человек должен 
завершить некий «шестидневный цикл» своей деятельности к этому 
дню, чтобы в субботу «встретиться с Богом», дать ему отчет. Это 
день, в который человек должен отрешиться от всякой обычной 
работы, от всего обыденного, чтобы взыскать Господа, обратившись к 
Нему с молитвой, и изучать слово Божье, запечатленное в Священном 
Писании. Именно на данный аспект празднования Седьмого Дня 
указал Иисус Христос, сказав: 

...Суббота для человека, а не человек для субботы... (Марк. 2, 27) 

Это день, когда человек должен соединиться с ближними своими, 
верующими в Господа, чтобы вместе с ними устремиться помыслом и 
чувством к Нему. Это день, когда Церковь собирается, чтобы прослав-
лять Бога. Поэтому и сказано: «Помни день субботний, чтобы святить 
его...» Чтобы по-настоящему святить субботу, о ней надо помнить в 
течение всех шести предшествующих дней, и все, чем занимаешься в 
остальные дни, стараться совершать во славу Божию. Тогда и 
сможешь предстать с чистым сердцем, чистыми руками и светлыми 
глазами пред Богом в день субботний, «войти в покой Его» (Евр. 4, 
1-10). 

И день субботний предписано праздновать не только в честь завер-
шения Шести Дней творения, но и в честь исхода из Египта. В парал-
лельном месте Книги Второзакония, где повторяется текст Десяти 
Заповедей, говорится: 

...Помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог 
твой, вывел тебя оттуда... потому и повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний... (Втор. 5, 15) 

Этих слов нет в первоначальной формулировке заповеди (Исх. 20). 
Слова о связи субботы с исходом из Египта не были произнесены 
Самим Господом с горы Синай, а принадлежат Моисею, изъяснявшему 
для народа глубинный смысл заповедей: 

...Начал Моисей изъяснять Закон сей... (Втор. 1, 5) 

В знак освобождения от порабощения «немощными и бедными 
вещественными началами» (Гал. 4, 9), в знак избавления от грубого 
материализма, от веры в то, что, кроме материи ничего не сущест-
вует, каждый верующий должен праздновать «день встречи своей с 
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Богом» — субботний день. «...Шесть дней работай и делай всякие 
дела твои...» — заметим, что эта заповедь предписывает не только 
отдых, но и труд, притом постоянный и упорный, в течение шести 
будних дней; некоторые упускают это из виду, видя в данной запо-
веди предписание только о покое. 

«...А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему...». Дух чело-
века исшел от Бога и возвратится к Богу (Еккл. 12, 7). И память об 
Истоке и о будущем Устье своем он должен постоянно сохранять. 
«...Не делай в оный никакого дела...» В древнееврейском тексте тут 
стоит слово ГШ1?70 <мелаха> — «ручной труд», «физическая работа». 
Следовательно, в субботу предписано заниматься только деятель-
ностью духовной — молитвой, изучением Писания, размышлением. 
Обычными делами не должны заниматься «...ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой...» Господь таким 
образом предписывает заботиться не только о членах своей семьи, но 
и о людях зависимых (о «рабе», вернее — «работнике» — "ПУ <эвед>, 
именно таково значение данного слова), а также о домашних живот-
ных. Таков на уровне буквального толкования смысл предписания о 
покое в день субботний. 

Однако каков же его символический смысл? Разум может быть 
уподоблен сыну — как «мужественное», мыслящее начало, «рож-
денное» духом человека. И в субботу разум-«сын» должен «покоить-
ся», не занимаясь плотским умствованием, но размышляя о Божест-
венном. Под дочерью же может подразумеваться душа — эмоциональ-
ная сфера, также «рожденная» духом. «Дочь» тоже должна «поко-
иться» в субботу, отдыхая от обычных плотских тревог, переживаний 
и страстей, обращая все желание свое и любовь к Господу. Однако 
существуют у человеческого духа также «раб» и «рабыня» — начала, 
как бы параллельные разуму и душе, но низшие, — рассудок и влече-
ние, — которые тоже должны покоиться в святой день. Под «скотом» 
же может иметься в виду начало телесное — оно тоже должно отдох-
нуть от трудов. И даже «пришелец, который в жилищах (точнее „во 
вратах") твоих», должен покоиться. Человек не исчерпывается всем 
тем воспринимаемым и осознаваемым, что в нем заключается. Какая-
то часть его сущности находится «во вратах», не входит видимым 
образом в сферу его бытия. Благословение «субботнего покоя» должно 
охватить и эту часть человека — его подсознание, его неуправляемые 
желания, — чтобы весь он в целом ощутил благодать... 

...Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил... (Исх. 20, 11) 

И поэтому тот, кто празднует этот день, возглашает тем самым 
Царство Божье, свидетельствует, что Бог есть Творец всего: знак 
принятия Его Царства — полное отрешение от дел и возвращение 
всем сердцем к Нему «в седьмой день». И не случайно Четвертой 
Заповеди соответствует Заповедь Девятая на второй скрижали: 
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Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. (Исх. 
20, 16) 

Кроме буквального смысла, чрезвычайно важного для каждого 
общества в любую эпоху, Девятая Заповедь имеет и скрытый смысл, 
проявляющийся при сопоставлении ее с Заповедью Четвертой. Истин-
ное свидетельство о Боге — соблюдение предписанного Им субботнего 
покоя. А ложное свидетельство — его отмена или нарушение. В то же 
время празднование Субботы и «ангельская» жизнь в этот день, изъя-
тый из-под власти забот и суеты, призваны очищать сердце от лжи, 
приучать к справедливости, истине и милосердию. Так человек учится 
любить ближнего, как самого себя, и свидетельствовать о нем и ему 
только истину. 

Пятая Заповедь: 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. (Исх. 20, 12) 

Апостол говорит нам, что «это первая заповедь с обетованием» 
(Еф. 6, 2). В предыдущих заповедях нет обетований, воздаяние за их 
соблюдение только подразумевается. Здесь же обетование ясно выра-
жено: «...Чтобы продлились дни твои...» Почитание земных источни-
ков собственного бытия делает жизнь человека прекрасной и осмыс-
ленной, и он в полной мере становится достоин продления такой 
жизни. 

А почему же данная заповедь начертана не на второй скрижали, а 
на первой, где перечислены обязанности человека по отношению к 
Богу? Ведь обязанности по отношению к ближним записаны на второй 
скрижали? Однако отец и мать не являются «только лишь» ближ-
ними. Они находятся в каком-то смысле в положении «между Богом 
и ближними». Они — как бы «посредники Божьи» в сотворении 
человеческого тела, «земные творцы» человека, предназначенные к 
этому самим Богом. Какими бы они ни были по своим душевным, 
духовным или моральным качествам, рожденный ими обязан почи-
тать их. Здесь не сказано «люби отца и мать», потому что любовь — 
внутреннее, интимное чувство, не возникающее по указанию, но 
сказано «почитай», что означает: соблюдай их волю во всем, кроме 
того, что связано с нарушением воли Божьей. Во всем же остальном 
ты должен уважать родителей, проявляя почтение всеми возможными 
способами. И эта заповедь входит именно в число предписаний, регу-
лирующих отношения человека с Богом, что не случайно, поскольку 
всякое общественное устройство начинается с устройства семьи. Без 
почтения к родителям распадается все: и межчеловеческое общение, и 
связь поколений, и традиция Богопочитания, культивируемая в 
семьях и передаваемая от предков к потомкам... 

Пятой Заповеди соответствует последняя — Десятая, записанная на 
второй скрижали: 

г Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего. (Исх. 20, 17) 

В семье, сохраняющей Пятую Заповедь, скорее всего будет соблю-
даться и Заповедь Десятая. Человек, почитающий родителей, будет 
благодарен Богу, Который предопределил его духу облечься в плоть 
именно в этой семье. Такой человек станет ценить свое и не желать 
чужого. А дети, непослушные и непокорные родителям, когда вырас-
тут, возжелают овладеть чужим добром. Чтобы приучиться к исполне-
нию Десятой Заповеди, нужно быть довольным своим уделом, в том 
числе своей семьей, родителями, которых дал нам Бог для исправле-
ния и возрастания духовного, ибо Ему ведомо, в какие условия 
поместить тот или другой дух человеческий. 

Итак, последняя из Десяти Заповедей начинается словами «Не 
желай...» Если предшествующие заповеди связаны с действиями, то 
эта — с внутренним состоянием, с желанием. Она запрещает не толь-
ко отнимать или присваивать принадлежащее ближнему, но и желать 
этого. С пожелания начинается нарушение каждой из Десяти Запове-
дей: например, идолопоклонство — с желания служить иным богам, с 
признания их значимости; убийство — с чувства гнева или ненависти; 
прелюбодеяние — с вожделения и т. д. Мысль, чувство и воля — это 
первоосновы действия. Волевой акт неразрывно связан с самой 
сущностью мысли и чувства. И поэтому в Нагорной проповеди Иисус 
Христос, объясняя Закон Божий, учит нас: 

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. 

А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синед-
риону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. (Матф. 
5,21-22) 

s;, Здесь поясняется, что убийство начинается с гнева, рождающего 
желание умертвить другого. 
"И 
, Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Матф. 5, 27-28) 

Также и прелюбодеяние начинается с помысла или стремления, 
переходящего в сознательный волевой акт, а затем — в действие. 
Таким образом, последняя заповедь бросает новый свет на все преды-
дущие. 

Внутренний мир человека есть тот Храм, то пространство, в кото-
ром должны царствовать заповеди Божьи. Они должны быть начер-
таны на человеческом сердце и исполняться духовно (Иер. 31, 33). 

Существуют как бы «пята» заповедей», каждая из которых включа-
ет в себя две, — относящуюся к Богу и к ближнему. Пять «пар» 
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заповедей соответствуют пяти уровням души человеческой, о которых 
мы кратко упомянули в лекциях по Книге Бытия (т. I, лекц. 3). 
Самая высшая часть души, называемая ЛТП1 <йехида> — «единствен-
ная», «единая» (ср. Песн. П. 6, 9), соответствует уровню «Я Господь, 
Бог твой...», потому что «исток» души человеческой коренится 
непосредственно в Божественном, исходит от Господа (Быт. 2, 7; 
Числ. 16, 22). Она есть непреходящая и не могущая подвергнуться 
осквернению часть сущности человека. И с ней же соотносима запо-
ведь «Не убивай», потому что высшая часть человеческого существа 
имеет возможность проявляться на земле благодаря неразрывной 
связи между духом, душой и телом, и нарушение этой связи через 
лишение жизни физического тела есть святотатство. 

Следующему уровню души — ГРП <хайа> («живая») — соответству-
ет Вторая Заповедь, запрещающая поклоняться кому-либо и чему-
либо, кроме Господа, «на небе, на земле и под землею», потому что 
жизнь души, связанная с уровнем «хайа», присутствует повсюду. 
«Хайа» — словно бы единая, общая душа, одна на всех, и каждый 
имеет в ней свой «удел». Ее можно назвать «мировой душой», 
которая постоянно исходит от Бога. Если мы приписываем самостоя-
тельную жизнь, самостоятельное бытие чему бы то ни было вне и 
помимо Божества, то заблуждаемся и согрешаем. И только понимая, 
что всякая жизнь исходит от Бога, мы перестаем поклоняться чему-
либо, кроме Него; ибо все на небе, на земле и под землей есть только 
проявление жизни Божьей. И воздавать славу надлежит, конечно, 
Причине, а не следствиям. И этому положению соответствует заповедь 
«Не прелюбодействуй», потому что продолжение жизни — бытие 
души на уровне «хайа» — может осуществляться только благодаря 
«законному соединению» ее с Творцом, а не беззаконному — с 
идолами. 

Третья Заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно...» соответствует третьему уровню души — ППШ <нешама>, 
т. е. «выдыхающая», или «дающая жизненные силы», которые пере-
даются, сообщаются ею «вдыхающей» части души — W21 <нёфеш> — 
посредством ПП <руах>, т. е. «дыхания», «духа», промежуточного 
между «нешама» и «нефеш» (см. далее). «Нешама» — «выдыхаю-
щая» часть души — начало самодвижущееся, наделенное особым 
самосознанием, начало бессмертное, и соответствует оно именно 
Третьей Заповеди, потому что имя Божье — святая сердцевина и 
источник самого бытия, и отсюда жизнь человеческого существа рас-
пространяется и распределяется по всем его уровням. Если имя Божье 
осквернится, то скверна распространится на все уровни человеческой 
личности, и тогда «нешама» не сумеет сообщать живительные силы 
«ниже расположенным» слоям души, которые от нее зависят. И поэ-
тому второй в паре с Третьей Заповедью является Восьмая — «Не 
кради». Оскверняя имя Божье, «лишая его славы», человек тем 
самым «крадет» эту славу, присваивая ее себе или наделяя ею низ-

шие, зависимые от Бога формы бытия. Тем самым он ставит преграду 
жизненным силам и благословениям, проистекающим свыше. 

Четвертая часть души — «руах», т. е. дыхание, — связана с 
высшими эмоциями человека, с его интуицией, прозрениями, молит-
венным экстазом, и соответствует Четвертой Заповеди — «Помни день 
субботний...». «Дыхание», передаваемое от уровня «нешама» и вос-
принимаемое уровнем «нефеш», человек получает во сне, когда его 
земное «я» восходит в высшие сферы и принимает от них силу для 
продолжения земной жизни. Это, однако, происходит бессознательно. 
Сознательно же человек может находиться на уровне «руах» в проро-
ческом откровении и в молитвенном общении с Господом — в том 
«субботнем покое», который Он даровал для отрешения от всякой 
суеты, для приближения к Нему всем сердцем. Не исполняющий Чет-
вертой Заповеди человек ставит преграду на пути «дыхания» — 
«руах», и оно не может достигнуть уровня «нефеш», освятить и обла-
городить душевно-физический состав нашего существа. 

Таким образом, нарушая Первую и Шестую Заповеди, мы ставим 
преграду и как бы «отрезаем» себя от уровня «йехида»; нарушая Вто-
рую и Седьмую — прерываем общение с уровнем «хайа». При этом в 
первом случае мы лишаемся постоянного ощущения своего единства с 
Богом и со всем сущим, соответствующим уровню «йехида». Во 
втором случае — лишаемся причастности к высшей, истинной жизни, 
именуемой «хайа». Нарушая Третью и Восьмую Заповеди, теряем 
осознание своего высшего предназначения, утрачиваем самоотождест-
вление со своим высшим «я» — «нешама». Несоблюдение Четвертой 
и Девятой Заповедей отнимает у нас одухотворенность и гармонию 
бытия, даруемые началом «руах». 

И, наконец, Пятая Заповедь («Почитай отца твоего и мать 
твою...») и Десятая («Не пожелай ничего... что у ближнего твоего») 
связаны с «нефеш», что означает «вдыхающее» начало. Это послед-
ний, «низший» слой нашей души, получающий жизнь непосредствен-
но — через «руах», а опосредованно — от всех «слоев» души, находя-
щихся выше. Ясно, что непочитание родителей разрушает семью, т. е. 
основу жизни общественной, в то время как постоянное стремление к 
присвоению чужого и недовольство своим разрушает основу жизни 
индивидуальной, т. е. жизни как раз на ступени «нефеш». 

Подводя итог всему рассмотренному, мы делаем заключение, что 
исполнение Десяти Заповедей самым прямым и непосредственным 
образом связано с жизнью человека во всей многогранности и много-
сдойности ее проявлений. Поэтому Моисей так говорит о Законе 
Божьем: 

...Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша... (Втор. 32, 47) 

Атеисты и материалисты пытаются доказать, что заповеди — это 
нечто устарелое, архаично сформулированное и несущественное для 
нашей эпохи. Однако, чем внимательнее человек всматривается в суть 
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заповедей, тем отчетливее он осознаёт их непреходящее значение, 
притом осознаёт даже не на высоком, мистическом уровне, а на обыч-
ном социальном и психологическом. Попытаемся, например, предста-
вить себе, что бы произошло, если люди вдруг договорились между 
собою исполнять... даже не все Десять Заповедей, а одну-единствен-
ную, к примеру, Шестую: «Не убивай». Мы могли бы без риска для 
жизни прогуливаться в самых опасных ныне местах днем и ночью — 
на нас никто бы не напал. Исчезли бы убийства, а вместе с ними — 
самоубийства, которые тоже запрещаются этой заповедью. Исчезли бы 
навсегда войны, уносящие неисчислимые жизни. Наконец, исчезли бы 
армии, требующие на свое содержание львиной доли национального 
дохода государств. И средства, растрачиваемые на производство 
орудий убийства, были бы направлены на пропитание всех, умираю-
щих на Земле от голода... Ибо заповедь «Не убий» требует, конечно 
же, и не сидеть сложа руки, глядя на умирающих от голода! Исчезли 
бы не только голодающие, но и бедные. Люди, встречая друг друга, 
уже не боялись бы не только убийства, но и ненависти, которая к 
нему ведет, и это стало бы основой совершенно иных отношений 
между ними. Жизнь на земле превратилась бы в «без пяти минут 
рай» в результате исполнения только одной-единственной заповеди. 

Из приведенного примера мы заключаем, что заповеди не только 
не «устарели», но даже еще не осознаны человечеством в полной 
мере! Не только очистится, возвысится, одухотворится все челове-
чество, но и воистину наступит Царство Божье на земле, если все 
люди согласятся исполнять эти заповеди. Не случайно так сказал 
Иисус некоему юноше: 

...Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
(Матф. 19, 17) 

Именно из-за того, что человек сознательно не хочет, а часто, 
будучи осквернен грехом, и не может уже исполнять заповеди, или 
вообще не помнит о них, понадобились жертвоприношения, которые 
сопровождают всякое отступление от Закона. И кульминацией, 
высшим выражением и завершением всех жертвоприношений, совер-
шавшихся во искупление грехов против заповедей, явилась Голгоф-
ская жертва Иисуса. Потому что, если бы люди хотели и могли 
исполнять все заповеди Закона Божьего, не нужны были бы и жертвы 
за их нарушение... 

Сохранили ли заповеди свое непреходящее значение в Новом 
завете? Существует мнение, что Закон Иисусом был отменен. Однако 
такое мнение напоминает опасное «заблуждение беззаконников», о 
котором предупреждал первых христиан еще апостол Петр (II Петр. 
3, 16-17). 

Слова Иисуса, обращенные к благочестивому юноше (Матф. 19, 
16-17), показывают, что вне соблюдения заповедей нет надежды на 
вечную жизнь (ср. I Иоан. 5, 2-3; Откр. 22, 14). Иначе говоря, само 

соблюдение заповедей уже есть начало вечной жизни, начало восста-
новления сыновнего общения человека с его вечным Творцом. Именно 
Дух Божий, Дух Святой, поселяясь в верующих, как в своих храмах, 
дает им силу одолевать злые наклонности, побеждать грех, т. е. 
беззаконие, и соблюдать заповеди Божьи (I Иоан. 3, 4-8; Римл. 7, 
22-23; 8, 3-4; 8, 7). 

И в будущем мессианском веке право вкушать от древа жизни 
получат соблюдающие заповеди на земле, им откроется вход в Небес-
ный Иерусалим: 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами. (Откр. 22, 14) 

Литература: [14-15], [18-21], [24-25], [36-38], [68-70], [74]. 
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Лекция 7 

МОИСЕЙ НА ВЕРШИНЕ СИНАЯ. 
МРАК НАД ГОРОЙ 

И НЕПРИСТУПНЫЙ СВЕТ 

Десять Заповедей, произнесенные Господом с горы Синай, сопро-
вождались чудесными и ужасающими явлениями: 

Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящую-
ся... (Исх. 20, 18) 

Обратим внимание на то, что, если пламя и гору видеть можно, то 
зрительное восприятие громов и звука трубного — это нечто из.ряда 
вон выходящее. Здесь же народ именно видел\ И это указывает на 
состояние, в котором находились все люди, удостоившиеся присут-
ствовать при Богоявлении: их физическое естество не могло вынести 
явного присутствия Всемогущего, их души были готовы расстаться с 
телами и устремиться навстречу Источнику жизни: 

...Потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. 
(Исх. 33, 20) 

А в таком состоянии, по свидетельству некоторых людей, реаними-
рованных после клинической смерти, человек начинает слухом 
воспринимать зрительные образы, а зрением — слуховые, так как, 
по-видимому, дух вне тела обладает способностью нерасчлененного, 
целостного восприятия реальности. И только то, что само Божествен-
ное присутствие оставалось для народа хотя и ощутимым, но «невиди-
мым», позволило израильтянам остаться в живых: 

И говорил Господь к вам из среды огня; глас слов Его вы слышали, 
но образа не видели, а только глас... (Втор. 4, 12) 

И это было необычайной милостью, оказанной свыше народу, 
который должен был пережить грозное явление Божье и навсегда 
запечатлеть его в своей памяти: 

...Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, 
говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? (Втор. 5, 26) 
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Кроме того, Писание сообщает нам не о том, что дым исходил из 
вершины горы, но о том, что вся гора дымилась: 1*73 ТО im 
(вэ-гар Синай ашан куло> — 

Гора же Синай вся дымилась... (Исх. 19, 18) 

— так сказано в одном месте, а в другом она названа в момент 
Богоявления (w 1'"in <гар ашён> — «гора дымящаяся» (Исх. 20, 18). 

Мы уже упоминали, что при откровении Высшей Реальности — 
Бога — реальности низшего порядка, вещественные предметы, 
становятся как бы призрачными, начинают колебаться, «дымиться», 
их контуры перестают быть четкими, подобно образам сна при пере-
ходе к пробуждению: 

...И вся гора сильно колебалась... (Исх. 19, 18) 

Не мудрено, что народ, узрев столь страшные явления, 

...Отступил и стал вдали. (Исх. 20, 18) 

В оригинале сказано: р т а ПОУ'! 1УП <ва-йануу ва-йаамду 
мэрахок> — «и задрожали (буквально — „закачались"), и останови-
лись вдалеке». Ибо при непосредственной встрече с Господом потряс-
лись основы «независимого», «самостоятельного» бытия каждого из 
присутствовавших. Согласно иудейской традиции, с тех пор у евреев 
принято покачиваться во время молитвы в знак воспоминания о 
трепете, испытанном у горы Синай. 

И вот уже народ просит Моисея: 

...Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с 
нами Бог, дабы нам не умереть. (Исх. 20, 19) 

Моисей в ответ объясняет, что откровение несет народу не смерть, 
но пребывание в страхе Божьем, т. е. в благоговении пред Ним, в 
боязни греха: 

...Не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его 
был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. (Исх. 20, 20) 

Здесь содержится некая загадка: с одной стороны, Моисей обраща-
ется к народу со словами 1ХТГГ7Х <аль-тирау> — «не страшитесь», а 
с другой — объясняет, что целью Богоявления является DD^S'Vy ")ПХТ> 
сйиратб аль-пэнейхём> «страх Его на лицах ваших» (так в ориги-
нале). Очевидно, словами, производными от одного и того же корня 
XT <йара>, здесь описываются два разных вида страха: страх живот-
ный, страх за свою жизнь в первом случае, и «страх Божий на лице 
человека», т. е. благоговение пред Ним — во втором. От животного, 
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унизительного и беспомощного страха человек верующий должен 
освободиться: 

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. (I Иоан. 
4, 18) 

В то же время о благоговении пред Всевышним Писание говорит: 

Страх Господень чист, пребывает вовек... (Пс. 18, 10) 

Такой страх «прибавляет дней», «научает мудрости», «отводит от 
зла», является «источником жизни» (Притч. 10, 27; 15, 33; 16, 6; 
14, 27). И, конечно, не о животном страхе повествует премудрый 
Соломон: 

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет 
доволен, и зло не постигнет его. (Прит. 19, 23) 

Слова, переведенные здесь как «будет доволен», в оригинале 
звучат так: 273WT <вэ-савэа йалит — «и насытившись, будет 
покоиться». Конечно, ни о каком «довольстве» и тем более «покое» 
не может идти речь при животном страхе — все это относится только 
к благоговению. 

Следующий стих говорит: 

И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. (Исх. 
20, 21) 

Русским словом «мрак» здесь передано древнееврейское "7DU? 
<арафёлъ> — «мгла», «туман», от глагола ^И? <араф> — «сквозить», 
«пробиваться», «источаться». Само слово свидетельствует о сокры-
тости, утаенности Божества, лишь отдельные проявления Которого 
«пробиваются», «исходят» из глубины невидимой и неисследимой. 
Кроме того, в древнееврейском тексте сказано: Vsu?ri"Vx ГПУЙ1 
<у-Мошё нигаш элъ-га-арафёлъ> — «...А Моисей приблизился ко 
тьме...» Конечно, в сравнении с народом, который «стоял вдали», 
Моисей подошел к сущности Божьей несравненно ближе. Однако 
«вступить во мрак, где Бог», как передано это место в переводе, он, 
разумеется, не мог: не в силах никакого человека одолеть бездну 
между собой как конечным существом и бесконечным Богом, 

...Который обитает в неприступном свете, Которого никто из челове-
ков не видел и видеть не может... (I Тим. 6, 16) 

В греческом оригинале Послания к Тимофею здесь употреблено 
слово а7ф0С1тос; <апроситос> — «недоступный», «неприступный» — 
по отношению к тому самому «мраку», который описан в Книге 
Исход как место присутствия Божьего. Но, что весьма удивительно, 
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этот же «мрак» именуется здесь «светом»! Мы знаем, что чрезмерное 
сияние нестерпимо и ослепительно для глаз, и встретившиеся с ним 
как бы погружаются во тьму. Поэтому таинственная обитель Божья с 
равным правом называется в Библии то мраком, то светом (ср. 
III Цар. 8, 12; Пс. 17, 12; I Иоан. 1, 5). Рассматриваемое нами описа-
ние обиталища Бога как «мрака» вызвало к жизни обширную 
богословскую литературу уже в первые века Христианства, и наиболее 
ранний и знаменитый образец такой литературы — творение Диони-
сия Ареопагита «О Божественных именах», в котором с философской 
точки зрения рассматривается проблема «Божественного мрака». 

И сказал Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы виде-
ли, как Я с неба говорил вам... (Исх. 20, 22) 

Однако ведь выше сказано, что Господь сошел на вершину горы 
Синай (Исх. 19, 18 и 20) — почему же здесь утверждается, что Он 
говорил с неба? Несомненно, этим подчеркивается трансцендентность 
Всевышнего: как бы «близко» Он не подходил к земным предметам и 
явлениям, по сути, Он всегда остается «в небесах», в сфере незримо-
го, недосягаемого. Одно из агадических преданий повествует, что 
небеса тогда «снизошли», а вершина Синая «поднялась» так, что они 
соприкоснулись. 

Продолжая разговаривать с Моисеем, Всевышний повелевает: 

...Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых, не 
делайте себе... (Исх. 20, 23) 

В оригинале здесь стоит слово 'ПК <итй>, означающее «вместе со 
Мною»; в переводе — «предо Мною». А это означает, что не только 
нельзя поклоняться кому или чему-либо вместо Бога, но нельзя почи-
тать также что-либо вместе, наравне с Богом, — «придавать Ему 
сотоварищей» (оборот, неоднократно употребляемый в Коране). Снача-
ла упоминаются здесь «боги серебряные», а потом и «золотые». 
Золото дороже серебра: увидев или поняв что-либо, превосходящее 
своей значимостью и ценностью (интеллектуальной, эмоциональной, 
этической и т. д.) то, что было ему прежде известно, человек имеет 
тенденцию обожествить это «нечто», представляющееся ему «золо-
том», в сравнении с прежним «серебром». Однако Господь бесконечно 
превышает любые ценности, почитаемые и превозносимые помимо 
Него, и запрещает обожествлять их, пусть даже «наряду с Ним», 
«вместе с Ним»! 

...Сделай Мне жертвенник из земли... (Исх. 20, 24) 

Буквально сказано П01Х П2Ю <мизбах адама> — «жертвенник зем-
ляной». Жертвенник, изготовленный затем в пустыне Веселеилом по 
повелению, данному через Моисея, до половины заполнялся землей, 
дабы она впитывала кровь закалаемых жертв (Исх. 27, 1-8). Однако 
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здесь содержится также прикровенное указание на то, что учение 
Божье, которое через народ израильский будет преподано всему чело-
вечеству, имеет своей целью воспитание людей в духе жертвенности, 
альтруизма, преодоления злого эгоистического начала. Когда же 
справедливость, а вслед за тем и взаимная любовь между людьми 
распространятся повсеместно, вся Земля станет как бы жертвенником 
Господним, и живущие на ней станут жертвовать собой ради Бога и 
ради ближних: 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих. (Иоан. 15, 13) 

И не случайно при перечислении видов скота, предназначенных к 
жертвоприношению, четырежды повторяется здесь слово «твои»: 

...И приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец 
твоих и волов твоих... (Исх. 20, 24) 

Жертвоприношения животных учат человека чем-то жертвовать во 
имя Божье, подавляя в себе эгоистический инстинкт собственности. А 
жертва принимается лишь тогда, когда приносится от всего сердца и 
из имущества, принадлежащего самому человеку. Однако здесь есть 
еще один важный аспект, которого мы подробнее коснемся в дальней-
шем, рассматривая предписания о жертвах в Книге Левит. Аспект 
этот связан с тем, что жертвы животных указывают на нашу обязан-
ность возложить на алтарь Божий свои «животные», т. е. физические 
силы, чтобы пользоваться ими во славу Божью и на благо ближним: 

...Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения вашего... (Римл. 12, 1) 

Таким образом, человек, приносящий жертву, символизирует 
разумный дух, а жертвенное животное — те телесные силы, которые 
отданы теперь на служение духовным целям. 

И далее сказано: 

...На всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к 
тебе и благословлю тебя... (Исх. 20, 24) 

Вслед за посвящением своего «животного», физического начала 
целям духовным человек получает истинное Божье благословение и 
испытывает его последствия во всех делах — «на всяком месте». 
Древнееврейский текст допускает двоякое истолкование: ОЧрйГГ^ЭЗ 
<бэ-холь-га-маком> с большим основанием можно перевести как «на 
всем (том) месте» (на что указывает определенный артикль Л <га>). 
Однако приемлем и другой вариант перевода — «на всяком месте». 
При первом истолковании — «на всем (том) месте» — имеется в виду 
определенное, Господом избранное и назначенное место для жертво-
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приношений, вне которого животных в жертву приносить было запре-
щено. Во время странствий по пустыне таким местом являлась 
Скиния собрания (Лев. 17, 3-6), впоследствии — те города, в которых 
она поочередно воздвигалась в Святой земле, например город Силом 
(Шило) — Иис. Н. 18, 1; I Цар. 1, 3. Наконец таким единственным 
местом стал Иерусалимский Храм, построенный Соломоном, куда и 
перенесли ковчег завета — III Цар. 6, 19. Предписание о «месте, 
избранном Господом», содержит Книга Второзакония: 

Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты 
увидишь; 

Но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен 
твоих, приноси всесожжения твои... (Втор. 12, 13-14) 

Именно о нем так сказал Всевышний: 

...Где Я положу память имени Моего... (Исх. 20, 24) 

Еще праотец Иаков, ночуя на этом месте, увидел во сне лестницу, 
соединяющую землю с небом, и ангелов, и, пробудившись, вос-
кликнул: 

...Как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата 
небесные. (Быт. 28, 17) 

Вот о данном-то месте и ведется речь в разбираемом нами стихе. 

...Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не соору-
жай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то 
осквернишь их... (Исх. 20, 25) 

Словом «тесло» переведено древнееврейское !ЛП <хэрев>, т. е. 
«меч»: имеется в виду острое металлическое орудие для обтесывания 
камней, подобное мечу, и предписание учит не употреблять для дела 
Божьего того оружия, которым проливается кровь. Даже избраннику 
Своему Давиду Господь впоследствии сказал: 

...Не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный 
и проливал кровь. (I Пар. 28, 3) 

— и поручил возведение Храма сыну его Соломону. 
Жертвенник Господу, сложенный из камней, должен в наимень-

шей степени быть делом рук человеческих: камни для него берутся в 
своей изначальной, природной форме. Этот жертвенник — символ 
общества Господня, войти в которое человек должен сразу, как только 
уверует и совершит покаяние в грехах. Если же он пожелает прежде 
совершенно исправиться своими силами, считая, что без этого не 
сможет быть принят Господом, то будет постоянно откладывать свое 
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вступление в общество Господне, уподобляясь «обтесываемому 
камню», и неизвестно, окажется ли в нем когда-либо вообще. 

Здесь можно усмотреть также и иной смысл: каждый должен 
сохранять свою неповторимость, индивидуальность, ибо сообщество 
верующих — «дом духовный» — не предполагает и даже не терпит 
нивелирования личности («обтесывания камня»): 

...И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы... (I Петр. 2, 5) 

В 20-й главе Книги Исход содержится еще одно предписание: 

...И не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не откры-
лась при нем нагота твоя. (Исх. 20, 26) 

Служение Господу требует соблюдения правил нравственности и 
целомудрия в противоположность развратному служению Ваалу, 
Астарте и другим ханаанейским божествам, в чьих святилищах прак-
тиковался «священный блуд» якобы для умножения плодородия 
земли и скота. Поэтому буквальный смысл приведенного предписания 
ясен: следует соблюдать предосторожности при служении, в том числе 
«не восходить по ступеням» к жертвеннику, чтобы не была видна 
даже нижняя одежда священника (о ней см. Исх. 28, 42-43). К 
жертвеннику следовало восходить не по ступеням, а по наклонному 
настилу, символизирующему постепенность духовного роста, соотне-
сенного с индивидуальными способностями и возможностями каждого. 

С 23-й главы Книги Исход начинается перечисление тех предписа-
ний, повелений, «судов», указаний, уставов Господних, которые пред-
ставляют собой приспособление Десяти Заповедей ко всем случаям 
человеческой жизни. Данные предписания в свою очередь также 
называются заповедями — ГИХ'О <мицв6т>, от глагола ГПХ <цива> — 
«приказывать», «повелевать», «заповедовать», и они изложены на 
страницах не только Книги Исход, но также Книги Левит и Книги 
Чисел, а затем уточняются и дополняются в Книге Второзакония. 
Всего их, по традиционному счету, 613, и разделяются они на 
«повелительные» — заповеди, предписывающие совершать определен-
ные действия в определенных условиях, и «запретительные» — за-
поведи, запрещающие совершать определенные действия в любых 
условиях или же в оговоренных особо. «Повелительных» (от др.-евр. 
ГИРУ <асэ> — «делай») заповедей насчитывается 248, по числу частей, 
органов и связок человеческого тела; «запретительных» же (от 
др.-евр. ГИРУГ) нЬ <ло таасэ> — «не делай») — 365, по числу дней 
солнечного года. Такое обилие предписаний обнаруживает не «стро-
гость» Бога, давшего Закон, якобы «не могущий быть исполненным», 
а, напротив, Его милость к людям, проявленную во множестве даро-
ванных заповедей, причем исполнение каждой из них приносит свою 
награду... Ведь одна мысль, что Всемогущий и Всеблаженный Господь, 

подобно заботливому отцу, вникает во все перипетии дел человеческих 
и наставляет нас во всем как любимых детей, — одна эта мысль 
способна наполнить нас священным трепетом пред Его неисчерпаемым 
милосердием! Десять Заповедей изложены слишком конспективно и 
сжато, чтобы служить ясным руководством во всех без исключения 
случаях жизни, и поэтому к ним требуются многочисленные поясне-
ния, которые изложены в 613 частных предписаниях. Человеку в 
течение жизни приходится оказываться в самых разнообразных ситуа-
циях. И, конечно, наилучшее для него — в каждом случае знать, 
какова воля Божья, и следовать ей. Только такой способ поведения 
может быть благословен свыше. 

Из сказанного ясно, что каждое предписание Закона, будучи 
исполняемо, становится для человека источником благословения. 
Именно поэтому целая глава (28-я) в Книге Второзакония посвящена 
благословениям, ожидающим тех, кто исполняет заповеди, и прокля-
тиям, постигающим тех, кто отвергает их: 

...И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. (Втор. 28, 2) 

И как раз в связи с этим царь Давид во многих псалмах несказан-
но радуется Закону с его заповедями как неисчерпаемому источнику 
благословений для всех исполняющих его. Рассмотрим некоторые из 
определений, даваемые Давидом соблюдающим заповеди Закона Божь-
его, а также самому Закону. Во-первых, того, кто исполняет Божий 
Закон, Давид именует блаженным (иначе говоря — счастливым): 

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 

Но в Законе Господа воля его, и о Законе Его размышляет он день и 
ночь! (Пс. 1,1-2) 

В другом псалме Давид называет соблюдающих Закон Божий не 
только блаженными, но и «непорочными в пути», т. е. направляющи-
мися к вечному блаженству: 

Блаженны непорочные в пути, ходящие в Законе Господнем. (Пс. 
118, 1) 

ц 
Это определение Давида получает особый смысл при сравнении с 

указанием Иисуса Христа, каким путем человек может удостоиться 
жизни вечной: 

...Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
(Матф. 19, 17) 

и' 
'Л Во-вторых, Давид именует Закон Господень «совершенным», т. е. 
Не имеющим никакого недостатка (по-древнееврейски Пй'ЭП ЛИЛ 
(Щ 

152 303 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход Лекция 1 0 . Х р а м к а к о б р а з ч е л о в е к а . . . 

<Тора темима> — «Учение совершенное», или «Закон беспорочный»), 
а заповедь — светлой: 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа свет-
ла, просвещает очи. 

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 
праведны; 

Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще 
меда и капель сота; 

И раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. (Пс. 
18, 8-12) 

То, что все употребляемые в этом псалме названия — «открове-
ние», «повеления», «суды» — относятся к заповедям Закона Божь-
его, вряд ли способно вызвать сомнение (см. Исх. 31, 18; Лев. 18, 30; 
24, 22 и др.). Дополнительно это подтверждается содержанием 118-го 
псалма, где каждое из таких определений недвусмысленно повторяет-
ся в применении к Закону Господню: 

Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. (Пс. 
118, 72) 

Эти слова параллельны приведенным нами выше: «...Они вожде-
леннее золота... чистого...»; 

Все заповеди Твои — истина; несправедливо преследуют меня: 
помоги мне... (Пс. 118, 86) 

— стих, напоминающий: «...Суды Господни — истина...»; 

Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим (Пс. 
118,103) 

— сравним с : «...Они... слаще меда и капель сота...»; 

Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 
118, 105) 

— образ, соответствующий сказанному: «...Заповедь Господа светла, 
просвещает очи»; 

Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих... (Пс. 
118, 98) 

— напоминает процитированное выше: «...Откровение Господа верно, 
умудряет простых», и т. д. Мы видим, сколь многими названиями 
именуются заповеди Закона Божьего в Псалтири. И определения, 
которые даются им Давидом, да и многими другими пророками и 
праведниками (Притч. 28, 7; 29, 18; Ис. 42, 21; Мал. 2, 6 и др.), 

исчерпывающе изображают любовь к Закону Божию, признаваемому 
совершенной истиной всеми благочестивыми людьми: 

Как люблю я Закон Твой! весь день размышляю о нем. 
<...> 

v Правда Твоя — правда вечная, и Закон Твой — истина. 
< • • • > 

Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; Закон же Твой люблю. (Пс. 118, 
97-142) 

Однако некоторые комментаторы пытаются доказать, будто весь 
Закон Божий в новозаветную эпоху вследствие каких-то якобы «недо-
статков», в нем содержащихся, был отменен и упразднен. Посмотрим 
же, как относятся к Закону Господню Иисус и его ученики. Прежде 
всего приведем фундаментальное определение отношения к Закону 
Божию Иисуса, изложенное в Нагорной проповеди: 

Не думайте, что я пришел нарушить Закон или пророков: не нару-
ч шить пришел я, но исполнить. 

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
йота или ни одна черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все. 

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и 
научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. (Матф. 5, 17-19) 

Из контекста ясно, что слова о «малейшей заповеди» относятся к 
Закону, данному через Моисея, а не к учению Иисуса Христа уже 
хотя бы потому, что под «йотой» и «чертой» имеются в виду конкрет-
ные буквы древнееврейского алфавита: 1 <йод> и 1 <вав>, — а это 
значит, что речь идет о письменном тексте, т. е. о свитке Торы. 

Вспомним также поучение Иисуса о достижении жизни вечной 
через исполнение заповедей (Матф. 19, 17) и его предостережение: 

Многие скажут мне в тот день: господин! господин! не от твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
твоим ли именем многие чудеса творили? 

И тогда объявлю им: я никогда не знал вас; отойдите от меня, 
делающие беззаконие. (Матф. 7, 22-23) 

Так же завещал Иисус относиться к Закону Божьему и своим апос-
толам, что отражено в их писаниях. Например, апостол Иаков 
утверждает, что если вы совершаете грех, то 

...Перед Законом оказываетесь преступниками. 
,,, Кто соблюдает весь Закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 

,' становится виновным во всем. V 
" ' ...Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также 

преступник Закона. (Иак. 2, 9-11) 

Закон он именует ^царским», т. е. дарованным Богом — Царем 
вселенной (Иак. 2, 8). 
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Лекция 7. Моисей на вершине Синая... 

Апостол Петр предостерегает учеников: 

...Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и 
не отпасть от своего утверждения... (II Петр. 3, 17) 

Из этих слов очевидно, что уже в I в. н. э. некое, по-видимому, 
гностическое течение, называемое апостолом «заблуждением беззакон-
ников» и отрицавшее необходимость исполнения заповедей, грозило 
увлечь в свои ряды неутвержденных христиан (ср. II Петр. 3, 16). 

Апостол Иоанн учит, что 

...Грех есть беззаконие. (I Иоан. 3, 4) 

и что соблюдение заповедей Божьих «благоугодно Ему» (I Иоан. 
3, 22). Он наставляет свою паству в том, что любовь к Богу и ближ-
нему состоит в соблюдении Божьих заповедей (I Иоан. 5, 2-3), 
притом не только «новых заповедей», провозглашенных Иисусом, но 
и «древних заповедей», т. е., очевидно, Закона, дарованного Господом 
через Моисея (I Иоан. 2, 7). 

Апостол Павел учит, что 

...Не слушатели Закона праведны пред Богом, но исполнители 
Закона оправданы будут... (Римл. 2, 13) 

Он предупреждает о том, что человек преступлением Закона 
«бесчестит Бога» (Римл. 2, 23). Павел провозглашает также, что 

...Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра (Римл. 7, 12), 

и что «по внутреннему человеку» он находит «удовольствие в Законе 
Божьем» (Римл. 7, 22). 

Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме описывается 
такими словами: 

...Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они 
ревнители Закона. (Деян. 21, 20) 

В посланиях Павла, однако, есть несколько мест, из которых, при 
невнимательном их прочтении, можно сделать вывод, будто апостол 
провозглашал «отмену», «упразднение» Закона Божьего, данного 
через Моисея. Еще апостол Петр назвал эти места в посланиях Павла 
«неудобовразумительными» и предостерег христиан от неправильного 
их толкования в духе «заблуждения беззаконников» (II Петр. 
3, 15-17). Рассмотрим для полноты картины некоторые из положений 
такого рода в посланиях Павла. 

Прежде всего остановимся на известном изречении из Послания к 
Римлянам: 
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...Вы, братия мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод 
Богу. (Римл. 7, 4) 

При первом, поверхностном восприятии этих слов кажется, что 
здесь говорится об «упразднении» Закона, дарованного на Синае, для 
которого теперь христиане будто бы «умерли». Однако внимательное 
изучение контекста приводит нас к выводу, что концепция апостола 
Павла предполагает противопоставление друг другу двух законов — 
Закона Божьего, которому хочет следовать его дух, и «закона грехов-
ного, находящегося в членах» человека, закона стремлений и страстей 
его телесной природы: 

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе 
Божием; 

Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего-
ся в членах моих. (Римл. 7, 22-23) 

Развивая тему о двух противоположных законах, каждый из кото-
рых желает безраздельно властвовать над человеком, апостол первый 
из них именует «Законом духа жизни», а второй — «законом греха и 
смерти» и утверждает: 

...Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти. (Римл. 8, 2) 

Это произошло, по признанию апостола, только после того, как он 
уверовал в Иисуса как в обетованного пророками Мессию. 

И далее, объясняя предназначение жертвы, принесенной Иисусом 
на Голгофе, апостол связывает ее с прежним бессилием человека, 
отягощенного грехами, повиноваться заповедям Божьим. Новая сила 
для этого даруется ему жертвой Христа: 

Как Закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти, 

Чтобы оправдание Закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу. (Римл. 8, 3-4) 

Итак, по мысли апостола, после Голгофской жертвы верующие 
получили новую силу, новую помощь свыше для исполнения Закона и 
заповедей Божьих в Духе Святом. Возвращаясь в свете этого к выра-
жению Павла 

...Вы, братия мои, умерли для закона... (Римл. 7, 4), 

мы с необходимостью должны признать: смысл его в том, что верую-
щие умерли для «закойй греховного, находящегося в членах» тела, 
чтобы теперь беспрепятственно исполнять заповеди Закона Божьего. 
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Такова довольно сложная, но проясняющаяся при внимательном 
чтении диалектика апостола Павла. 

Перейдем к другому примеру «неудобовразумительных», т. е. не 
вполне ясных при первом чтении слов Павла. В Послании к Колос-
сянам он пишет, что Бог простил людям их грехи, 

...Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту... (Кол. 2, 14) 

Почему же здесь говорится о некоем «рукописании»? Обратим 
внимание на то, что это «рукописание» характеризуется словами 
«бывшее против нас». Что же в Законе Божьем, записанном рукой 
Моисея, было «против» людей? Ведь заповеди, как мы знаем, способ-
ствовали благу и процветанию как человека, так и общества, их 
соблюдающего! «Против» же людей и враждебны им были проклятия, 
постигающие человека за противление Божьему Закону. Полный 
список этих проклятий содержится в Книге Второзакония (28, 15-68); 
упоминаются они также в Книге Левит (26, 14-41) и в некоторых 
других местах Пятикнижия (Втор. 4, 25-30; 27, 13-26 и др.). 
Именно от данных проклятий — от «рукописания, бывшего против 
нас», — и освободил Христос верующих своей жертвой на Голгофе. 
Такое понимание слов Павла подтверждается другим рассуждением на 
ту же тему, приведенным в Послании к Галатам: 

Христос искупил нас от клятвы Закона, сделавшись за нас клят-
вою, — ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», — 

Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространи-
лось на язычников... (Гал. 3, 13-14) 

Слово, переведенное здесь как «клятва», буквально означает 
«проклятие» — древнегреческое катара <катара>. Итак, апостол 
утверждает, что верующие во Христа избавлены, «искуплены» не от 
самого Закона Божьего, но от проклятия, грозившего им ранее за 
грехи — нарушения этого Закона. Теперь же грехи им прощены, и 
они получили доступ к благословению Божьему. Данным текстом в 
полной мере подтверждается рассуждение о «рукописании, бывшем 
против нас» (Кол. 2, 14), которое приведено выше. 

Еще один пример изречений апостола Павла, которые могут быть 
истолкованы в духе «антиномизма» — отрицания Закона и заповедей, 
мы находим в Послании к Колоссянам: 

Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-
нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: 

Это есть тень будущего, а тело — во Христе. (Кол. 2, 16-17) 

Основываясь на этих словах, целый ряд интерпретаторов Павловых 
посланий утверждает, что апостол объявил необязательным для хрис-
тиан все, связанное с праздниками Господними (Лев. 23): покой в 
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седьмой день, празднование Пасхи с ее ритуальной трапезой — 
«пищей и питием» (Исх. 12, 8 и 14-18; Матф. 26, 17-23) и т. д. 
Однако рассмотрение тех условий, в которых находилась христиан-
ская община в городе Колоссы в момент получения послания, ставит 
все на свое место. Ведь христиане-колоссяне находились в языческом, 
малоазиатско-греческом, окружении, для которого «иудейские 
обычаи», предписанные Законом Божьим (Суббота, пасхальная тра-
пеза, другие установления о праздниках), были чужды и воспринима-
лись в лучшем случае безразлично, а порой и враждебно (ср. Деян. 
17, 18). Следовательно, язычники, среди которых жили уверовавшие 
во Христа колоссяне, могли осуждать своих бывших единоверцев 
только за то, что они соблюдали прежде чуждые для них обычаи 
(праздновали субботы и годовые библейские праздники, вкушали 
ритуальную пасхальную пищу — ср. I Кор. 5, 8 и т. д.). В этом-то 
ключе и следует понимать обращение к колоссянам Павла: «Никто да 
не осуждает вас...» — за то, что вы исполняете постановления Закона 
Божьего, которые прообразно знаменуют события из жизни Христа 
(Матф. 26, 26-28). Так что о призыве к нарушению постановлений 
Закона здесь нет и речи. 

Есть и еще некоторые положения, сформулированные апостолом 
« неудобовразумительно », например: 

...Делами Закона не оправдается никакая плоть. (Гал. 2, 16) 

Подобные высказывания, варьируясь, несколько раз встречаются в 
посланиях Павла (ср. Гал. 2, 21; 3, 11; Римл. 3, 20). И всякий раз в 
них идет речь не о «спасении» или «избавлении», а именно об 
«оправдании»: древнегреческое Simioauvri <дикайосюнэ> означает 
«справедливость», «законность», «праведность». Речь, следовательно, 
идет о «восстановлении справедливости», «осуществлении закон-
ности», «оправдании на суде». Под «судом», конечно, имеется в виду 
суд Божий, а в оправдании нуждается тот, кто совершил преступле-
ния, нарушив, преступив заповеди Закона Божьего. И такой человек 
не может надеяться на прощение только вследствие того, что в даль-
нейшем он Закон соблюдал. Это подобно тому, как если бы убийца 
рассчитывал на прощение и забвение своей вины только потому, что 
единожды совершив преступление, больше он уже никого не убивал. 
Это и есть попытка «оправдаться Законом». Действительное же 
«прощение грехов (т. е. беззаконий), соделанных прежде», достигает-
ся покаянием и верой в искупительную жертву Иисуса Христа (Римл. 
3, 23-25; Гал. 2, 16). Такое текстуально обоснованное понимание слов 
апостола Павла не оставляет камня на камне от представлений о его 
«антиномизме». 

Наконец, существует мнение, согласно которому Павел, упрекая 
христиан Галатии в том, чуо они возвращаются «к немощным и бед-
ным вещественным началам» (Гал. 4, 9), имел в виду их «возвраще-
ние» к исполнению Закона Моисеева. Однако галатийские христиане 
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до своего обращения были в подавляющем большинстве язычниками, 
а не иудеями (ср. Гал. 4, 8). Следовательно, «возвращаться опять» 
(здесь употреблен древнегреческий глагол елштрефш <эпистрёфо> — 
«поворачиваться», «возвращаться» с наречием raxXiv <палин> — 
«назад», «обратно», «снова», что усиливает мысль о повторном 
возвращении) к Закону Моисееву, которого никогда прежде не 
придерживались, они никак не могли. И, следовательно, под «немощ-
ными и бедными вещественными началами» (греческое otoi%eiov 
<стойхёйон>, переданное здесь как «начало», точнее переводится 
словом «стихия») подразумеваются прежние языческие представления 
галатийцев, связанные с поклонением силам природы и астрологией 
(ср. «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы» — Гал. 4, 10). 

Обобщая все, сказанное выше, мы приходим к важному заключе-
нию: в раннехристианскую эпоху апостолы — учителя веры — счита-
ли соблюдение Закона Господня совершенно необходимым. Другое 
дело, что переходить к соблюдению заповедей от прежнего языческого 
образа жизни новообращенные должны были постепенно, придержива-
ясь сначала только основных, общеобязательных постановлений — 
«заповедей сынов Ноя» (см. т. I, лекц. 6), лишь постепенно изучая 
Закон во всей его полноте (Деян. 15, 19-21; ср. Быт. 9, 1-9). 

В чем же суть подхода Иисуса Христа к Закону Божию? Коротко 
говоря, в том, что он поставил во главу угла духовную сторону испол-
нения Закона, а превыше всего объявил любовь к Богу и ближнему, 
объяснив, что это — основа всех заповедей, их смысл и суть (Матф. 5, 
17-48; 19, 16-21; Иоан. 15, 9-13; 13, 34-35 и др.). 

Перейдем теперь к содержанию 21-й главы Книги Исход, в кото-
рой начинается перечисление 613 заповедей, поясняющих Декалог. О 
том, что 613 заповедей предназначены охватить все многообразие 
жизненных ситуаций и межчеловеческих отношений, говорит уже 
первый вступительный стих главы: 

И вот законы, которые ты объявишь им... (Исх. 21, 1) 

Словом «законы» передано древнееврейское D'DD^a <мишпатйм>, 
буквально — «суды», от глагола DSW <шафат> — «судить». Следова-
тельно, речь идет о судебных постановлениях, которые должны быть 
вынесены в самых разнообразных ситуациях, связанных с примене-
нием Десяти Заповедей в жизни. И первый же «суд», или «закон», 
гласит: 

...Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой 
пусть выйдет на волю даром... (Исх. 21, 2) 

Не случайно постановления начинаются с предписаний об участи 
раба. Положением самых обездоленных и зависимых людей, несчаст-
ных и угнетенных Закон занимается в первую очередь. Многократно 
во главу угла в его «судах» ставится забота о сиротах и вдовах, при-

Лекция 7. Моисей на вершине Синая... 

шельцах и нищих (Лев. 19, 33-34; Втор. 10, 17-19 и др.). Воистину 
благоденствие общества, его нравственное, да и материальное состоя-
ние оцениваются по положению самых бедных и слабых его членов. 
Приступая к исследованию участи раба согласно Закону Божию, мы 
прежде всего должны выяснить значение самого слова «раб» в древне-
еврейском языке. Слово "ПУ <эвед>, вообще говоря, означает просто 
«работник» (от глагола "Ш <авад> — «работать»), а не «раб» в 
смысле абсолютной зависимости от хозяина-рабовладельца, хотя на 
всем протяжении Синодального текста это слово переводится как 
«раб». Дело в том, что уже в Септуагинте «эвед» передается гречес-
ким 5о-оЯ,о(; <дулос> — «раб» (согласно мнению ряда лингвистов-
этимологов, от глагола бею <дэо> — «связывать», «заключать в 
оковы»). Это греческое слово вне сомнения означает лицо совершенно 
бесправное, которое целиком находится во власти своего господина. 
И, таким образом, те представления, которые в сознании грекоязыч-
ных членов рабовладельческих обществ III в. до н. э. (времени созда-
ния Септуагинты) связывались с понятием «дулос», были автомати-
чески перенесены на еврейское «эвед». В действительности же «эвед» 
оставался в достаточной мере свободной личностью, и Израиль в той 
мере, в какой он следовал Закону Божию, не знал рабовладения в его 
классической форме, несмотря на то, что окружающие государства, 
даже близкие ему по происхождению, языку и культуре, — Вавилон, 
Ассирия и другие, не говоря уже о Египте, — представляли собой 
именно страны классического рабовладения. Чрезвычайно жестокие 
законы об обращении с рабами существовали, например, в государ-
ствах Междуречья именно в эпоху дарования Богом Синайского 
Закона, да и гораздо позже. 

Итак, «эвед» означает «работник», точнее податной работник. В 
каких же ситуациях возникала ситуация его «купли», описанная в 
Исх. 21, 2? Ответ находим в нескольких местах Пятикнижия. 
Например, в Книге Второзакония говорится: 

Если продастся тебе брат твой... то шесть лет должен он быть рабом 
тебе... (Втор. 15, 12) 

— ср. Лев. 25, 47. 
В другом месте Писание упоминает о продаже человеком «в 

рабство», а вернее в работники, своих детей в счет уплаты долгов или 
в случае крайнего обнищания: 

Если кто продаст дочь свою в рабыни... (Исх. 21, 7) 

Наконец, упоминается и насильственная «продажа в рабство» 
вора, которому нечем заплатить владельцу похищенного: 

...Укравший должен «заплатить; а если не чем, то пусть продадут его 
для уплаты за украденное им... (Исх. 22, 3) 
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Существовали и некоторые иные способы приобретения рабов 
(будем все же, во избежание неоднозначности, употреблять именно это 
слово). Например, рабами могли стать враги, захваченные в плен 
(Втор. 21, 10-14). Однако данный случай не относится к постановле-
нию о покупке рабов-евреев. Итак, еврей мог стать рабом (иначе 
говоря, работником особого рода) или «продать в рабство» своих детей 
только для того, чтобы расплатиться своим или их трудом с заимо-
давцем. 

Следует остановиться также на значении выражения «раб-еврей», 
которое на первый взгляд может представиться чисто этнической 
характеристикой раба. Однако это не вполне так. Известно, что евре-
ями назывались не только израильтяне (хотя преимущественно они), 
но и все потомки патриарха Евера (Быт. 10, 21-31). Следовательно, 
так же могли именоваться идумеи, моавитяне, аммонитяне, а также 
мадианитяне и некоторые другие племена Синайского полуострова и 
Аравии, состоявшие в родстве с потомством Авраама. Сам Авраам 
называется «евреем», иначе говоря, потомком Евера, задолго до обра-
зования израильского народа (Быт. 14, 13); Иосиф говорит о себе в 
Египте: «...Я украден из земли евреев...» (Быт. 40, 15), и именуется 
египтянами «евреем» (Быт. 39, 14 и 17; 41, 12) еще в ту эпоху, когда 
потомство Иакова-Израиля составляло численно незначительное, 
совсем малозаметное меньшинство в земле Ханаанской. И то, что эта 
земля уже тогда называлась «землей евреев», говорит о весьма широ-
ком понимании этнонима «еврей» в те времена. И в одном более 
позднем библейском тексте (I Цар. 14, 21) этноним «еврей» употреб-
ляется наряду с названием «израильтянин» и не тождествен ему. Этот 
факт сам по себе уже значительно расширяет сферу действия заповеди 
о «рабе-еврее». Однако гораздо важнее то, что «евреем», независимо 
от своего этнического происхождения, признавался в библейские 
времена также всякий человек, уверовавший в единого истинного 
Бога Авраамова и вошедший в завет с Ним, т. е. не только «рожден-
ный в доме Авраама», но и «купленный за серебро у какого-нибудь 
иноплеменника» (Быт. 17, 12-13). И Закон Божий неоднократно 
провозглашает, что как туземцы-израильтяне, так и пришельцы, т. е. 
уверовавшие в Господа выходцы из других народов, обладают во всем 
совершенно равными правами: 

...Один Закон да будет и для природного жителя и для пришельца, 
поселившегося между вами. (Исх. 12, 49) 

— ср. Исх. 15, 29. А также: 

Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для 
туземца... (Лев. 24, 22) 

В первом из приведенных стихов говорится, что для природного 
жителя и пришельца должен быть один Закон (ГЛ1Л <Тора> — 

«Учение», или «указание», «предписание»), а во втором — что для 
них должен быть и один суд (DDWO <мишпатп>), т. е. к ним должны 
применяться одни и те же судебные постановления. В первом случае 
сначала упоминается туземец, а во втором — пришелец, что еще более 
подчеркивает полное их равенство. Следовательно, всякий пришелец, 
вошедший в завет Бога Авраамова, считался евреем и точно так же, 
как и природный израильтянин, подлежал освобождению от рабства 
на седьмой год. 

Однако этому выводу, казалось бы, противоречит предписание 
Книги Левит: 

А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба 
и рабыню у народов, которые вокруг вас; 

Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете по-
купать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле 
вашей, и они могут быть вашей собственностью; 

Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как 
имение; вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, 
сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жесто-
костью. (Лев. 25, 44-46) 

Словом П1Р1Л <тошав> — «поселенец» — Писание обозначает 
временного жителя Святой земли, не желающего войти в завет и 
присоединиться к Божьему народу. Здесь речь идет о тех жителях 
окрестных стран (или самого Ханаана), которые, поселившись среди 
израильтян, сознательно продолжают оставаться идолопоклонниками, 
отказываются уверовать в Бога Авраамова: ведь стоит им войти в 
завет с Господом — стать «пришельцами», как на них распространит-
ся закон, уравнивающий их с «природными жителями», и «вечно» 
владеть ими как рабами никто уже не будет иметь права! «Вечное» 
(т. е. долгосрочное, на слове «вечно» в этом контексте мы ниже оста-
новимся более подробно) «владение» ими, согласно смыслу Закона 
Божьего, имеет воспитательную цель: склонить их к принятию Едино-
божия, чему, очевидно, должно способствовать и долгое их общение с 
хозяином-израильтянином. И как только это произойдет, они войдут в 
число тех «рабов-евреев», которые получают свободу на седьмой год. 

Теперь посмотрим, как же Закон предписывает обращаться с рабом 
в течение его шестилетней зависимости от хозяина: 

Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, 
пришлец ли он или поселенец, чтоб он жил с тобою; 

Не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего, чтоб жил брат 
твой с тобою; 

Серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему 
для прибыли. 

Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы 
дать вам землю Ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. 

Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай 
на него работы рабской: » 

Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного 
года пусть работает у тебя, 
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А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвра-
тится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, 

Потому что они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египет-
ской: не должно продавать их, как продают рабов; 

Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. (Лев. 
25, 35-43) 

Здесь мы видим, что, во-первых, состоятельный человек должен 
принять все меры, чтобы поддержать своего «брата, обедневшего и 
пришедшего в упадок» независимо от того, природный он израильтя-
нин или пришелец, и постараться не допустить его до «продажи в 
рабство» (ст. 35-38). Если же это прискорбное событие все же 
окажется неизбежным, то по отношению к продавшемуся в рабство 
следует проявлять милосердную заботу: «не налагать на него работы 
рабской» (см. также ст. 46 — запрет «господствовать над ним с 
жестокостью»); обращаться с ним как с «наемником и поселенцем», 
иначе говоря, как со свободным работником (ст. 40). Наконец, в 
юбилейный год (т. е. последний в традиционном пятидесятилетнем 
цикле — Лев. 25, 8-10) его ожидает полное восстановление в правах 
на земле, принадлежавшей его предкам, на чем мы еще остановимся 
подробней. 

Рассмотрев предписанные Законом условия обращения с рабом в 
течение шести лет его зависимости, перейдем теперь к выяснению 
вопроса: что же конкретно представляют собой указанные «шесть 
лет»? Это вопрос не праздный. Сравним прочитанный нами стих 
(Исх. 21, 2) с постановлениями о седьмом — «субботнем» — годе: 

...Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник 
твой, и собирай произведения их, 

А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: 
поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; 

Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необре-
занных лоз твоих не снимай; да будет это год покоя земли... (Лев. 25, 
3-5) 

Субботний год именуется также и «годом отпущения»: 

...По прошествии семи лет, в год отпущения... (Втор. 31, 10) 

А называется он так потому, что в этот год предписано «отпус-
кать», т. е. прощать, все долги своим должникам: 

В седьмой год делай прощение. 
Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал 

взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего свое-
го или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа... 
(Втор. 15,1-2) 

Поскольку же, как мы видим, с наступлением седьмого года 
заимодавец обязан простить долги всем своим должникам, в тот же 

Лекция 7. Моисей на вершине Синая... 

год должно «автоматически» происходить и освобождение рабов, 
которые оказались в рабстве именно вследствие неуплаты долгов! К 
этому времени все долги прощаются, и у господина нет никаких осно-
ваний удерживать таких людей в зависимости от себя. 

Отсюда мы с необходимостью должны заключить, что в тексте 
Исх. 21, 2 слова «шесть лет» и «седьмой год» являются не букваль-
ным обозначением сроков рабства и освобождения, а терминами, 
подразумевающими противопоставление шести «рабочих лет» и седь-
мого — «субботнего» — в каждом традиционном семилетнем цикле 
(Лев. 25, 3-4). И выходит, что человек, продавшийся (или продан-
ный) в «рабство», скажем, в конце пятого года субботнего цикла, 
должен был проработать всего лишь один год! А это уточнение весьма 
существенно меняет всю картину «рабовладения», изображаемую 
Законом Божьим. В седьмой, т. е. в субботний год раб выходит на 
волю даром (др.-евр. ЕПП <хинам> — «бесплатно», «просто так») и не 
остается должен ничего своему хозяину. 

Однако возникает вопрос: а как этому бывшему рабу жить дальше, 
откуда добыть ему средства к существованию? Об этом Закон Божий 
проявляет детальную заботу: 

Если продастся тебе брат твой, еврей, или евреянка, то шесть лет 
должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на 
свободу; 

Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с 
пустыми руками, 

Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай 
ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: 

Помни, что и ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя 
Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. (Втор. 15, 
12-15) 

Итак, хозяин должен снабдить бывшего работника «от стад, от 
гумна и от точила» да в придачу дать ему и часть того, «чем благо-
словил Бог» самого хозяина. Иначе говоря, он обязан обеспечить 
освободившегося от повинности работника всем необходимым, чтобы 
тот сам стал полноправным земледельцем и скотоводом, полезным 
членом общества! Предписание обязывает создать ему все условия для 
самостоятельного занятия животноводством, хлебопашеством и вино-
градарством, т. е. безвозмездно (!) передать ему все, потребное для 
этих работ, включая рабочий скот, семена, орудия труда и участок 
земли (который предоставлялся ему до юбилейного года, т. е. до 
времени, когда бывший раб вновь вступал во владение уделом своих 
предков — Лев. 25, 10-23)... Такое отношение к рабам — поистине 
нечто невиданное не только в древнем мире, но и на протяжении всей 
истории вплоть до наших дней! Представим себе, как изменилась бы, 
скажем, жизнь современного общества, если бы каждый рабочий по 
истечении нескольких лет мог стать самостоятельным хозяином, по-
лучив для этого все необходимое! На примере подобных установлений 
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мы ясно видим, что Закон Божий, данный через Моисея, не только не 
«устарел» и не «обветшал», но жизнь по нему и в наши дни является 
все еще недостигнутым идеалом разумного и гуманного устройства 
общества... 

Читаем главу 21-ю далее: 

...Если он пришел один, пусть один и выйдет; а если он женатый, 
пусть выйдет с ним и жена его; 

Если же господин его дал ему жену и она родила ему сынов, или 
дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет 
один... (Исх. 21, 3-4) 

«Если он женатый» — древнееврейское ЛШК Vva <бааль иша> озна-
чает буквально «владелец жены», «обладающий женой» безотноси-
тельно к тому, женил ли его хозяин в период «подневольного» состоя-
ния, женился ли он в это время сам или был женат ранее. В любом 
случае жена получает полную самостоятельность вместе с ним. Словом 
«свобода» мы здесь не считаем возможным пользоваться, потому что, 
как мы уже видели, раб не был лишен многих ее преимуществ и в 
подневольном состоянии. Древнееврейское слово 'ФЭП <хофшй>, пере-
веденное во втором стихе 21-й главы как «воля», означает скорее 
«полная самостоятельность» — когда человек волен идти, куда ему 
угодно, и жить там, где ему угодно. 

Однако почему же тогда это условие относится только к бездетному 
рабу, а если у него рождаются дети, то они вместе с женой «остаются 
у господина»? Казалось бы, с наступлением субботнего года, когда все 
долги упразднены, должен наступить конец подневольной жизни и 
для жены с детьми, тем более, что обращение с женщинами-рабынями 
Закон предписывает еще более мягкое, нежели с мужчинами (ср. со 
ст. 7-11). Дело тут в том, что с наступлением субботнего года прекра-
щаются полевые работы (Лев. 25, 4-5) , и освобожденный работник, 
даже наделенный участком земли и орудиями земледелия, не имеет 
возможности в текущем году получить урожай и прокормить своих 
детей самостоятельно, но сам он с женой имеет право питаться тем, 
что вырастет на чужом поле (Лев. 25, 6; Исх. 23, 10; ср. Втор. 24, 
19-21). Однако дети нуждаются в особом уходе, в жизни обеспечен-
ной. На это время, и вообще до срока, пока бывший раб не наладит 
собственное хозяйство и не сможет кормить семью, забота о его жене 
и детях лежит на господине. Поэтому Закон и не оговаривает того 
срока, в течение которого хозяин должен содержать семью своего 
бывшего раба (ст. 4). 

Кроме того, говорится: 
...Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей 

моих, не пойду на волю, — 
То пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к 

двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он 
останется рабом его вечно. (Исх. 21, 5-6) 

Лекция 1 0 . Х р а м к а к о б р а з ч е л о в е к а . . . 

Уже сама возможность обстоятельств, здесь описанных, весьма 
красноречиво свидетельствует об обхождении с рабом, предполагаю-
щемся Божьими заповедями. Действительно, какую же заботу о рабе 
должен проявлять господин, чтобы раб полюбил его не меньше, чем 
членов собственной семьи («люблю господина моего, жену мою и 
детей моих»)! Ясно, что только обхождение с рабом как со своим 
домочадцем (Лев. 25, 39-40) способно вызвать такие чувства к госпо-
дину. В этом случае Закон позволяет семье бывшего раба не отделять-
ся от семьи господина, составляя с ней по-прежнему единое целое. 
Это положение закрепляется обрядом, происходящим в присутствии 
судей. Древнееврейское П'Л'ж <элогйм>, здесь употребляемое, обозна-
чает не только «могучих», «божественных» существ (ср. I Цар. 
28, 13), но и людей, обладающих особой властью, т. е. поставленных 
судить по воле Самого Бога (ср. также Исх. 18, 21-23 и II Пар. 19, 
4-6) . Применение в данном случае к судьям именования «элогим», 
которым именуются и ангелы (Пс. 96, 7), указывает на свойства 
характера, необходимые для суда по Закону Божьему, на ангельскую 
чистоту намерений, полную честность и преданность, проистекающие 
из Богобоязненности (ср. Пс. 14, 1 -5) . 

В случае, если раб отказывается расстаться со своим господином, 
ухо его прокалывается возле дверного косяка, видимо, для того, 
чтобы вдеть в ухо серьгу с именем господина — знак «принадлежнос-
ти» ему, как это было принято на Древнем Востоке. Уже толкователи 
времен Второго Храма объясняли это постановление так: «Ухо, кото-
рое не хочет воспринять весть о полной независимости, должно быть 
проколото». При этом ссылались на слова Господни, гласящие, что 
члены народа Божьего — Его рабы, и «не должно продавать их, как 
продают рабов» (Лев. 25, 42). Раба подводят к двери, как бы предла-
гая ему выйти из подчинения, но он добровольно отказывается — и 
символически «прикрепляется» к этой двери, оставаясь в доме госпо-
дина «вечно». 

Что же означает здесь слово «вечно»? Ведь жизнь человека на 
земле имеет определенные сроки? Ответ мы находим в предписании 
относительно юбилейного года: 

...И освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем 
жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во 
владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 

<... > 
Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год 

отойдет сам и дети его с ним... (Лев. 25, 10-54) 

В юбилейный, т. е. пятидесятый, год не только упраздняются все 
долги, но и восстанавливаются все те племенные, родовые и семейные 
наделы, которые получида в Святой земле сыны Израилевы еще при 
ее разделении по жребию при Иисусе Навине (Числ. 26, 51-56; 
Иис. Н. 14, 1 -2) . И как бы ни обеднел человек, в каких бы условиях, 
в том числе «рабских», он ни оказался, в юбилейный год он безо 
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всяких усилий со своей стороны получал полную самостоятельность, и 
ему возвращался семейный надел его предков (Лев. 25, 23-28). 
Поэтому выражение dVj?1? <ле-олам> — «навек» — следует понимать в 
данном случае как термин, означающий «до наступления юбилейного 
года». 

Следует задать еще один вопрос. Если раб обязан служить госпо-
дину не всегда полные шесть лет, а только до наступления субботнего 
года, то почему же сказано: 

Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от 
себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы 
наемника; и благословит тебя Господь, Бог твой, во всем, что ни будешь 
делать. (Втор. 15, 18) 

Очевидно, что эти слова относятся не ко всякому господину, а к 
наиболее жадному. Ведь человека любвеобильного и милосердного не 
нужно долго уговаривать, чтобы он предоставил полную самостоятель-
ность ближнему, на него работавшему. А хозяин чрезмерно расчет-
ливый и жадный (каких, наверно, было немало, как и во всяком 
обществе), зная Закон, конечно же, по понятным причинам старался 
приобрести раба в начале семилетнего цикла, а не в конце его. К 
таким-то людям и обращено данное увещание. 

Далее идет речь об участи женщины-рабыни: 
Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как 

выходят рабы... (Исх. 21, 7) 

Остановившись на этом стихе и далее не читая, некоторые 
«комментаторы», желавшие во что бы то ни стало приравнять данное 
постановление к законам рабовладельческих стран древнего мира, 
злорадно потирали руки: мол, вот, женщина-рабыня все же остава-
лась бесправной... Однако прочитаем, что сказано далее: 

...Если она не угодна господину своему и он не обручит ее, пусть 
позволит выкупить ее; а чужому народу продать ее не властен, когда 
сам пренебрег ее... (Исх. 21, 8) 

Мы видим, что о положении зависимой женщины как существа 
более слабого Закон заботится еще более, чем о положении мужчины-
раба. Оказывается, господин, получив над ней «власть», в действи-
тельности становится ее опекуном и обязан либо сам жениться на ней 
(или сделать своей наложницей, поскольку полигамия была явлением 
общепринятым — Втор. 21, 15), либо выдать ее замуж, снабдив, разу-
меется, приданым. В противном случае он обязан как можно скорее 
найти ее родственника или представителя ее колена, способного ее 
выкупить (ср. Лев. 25, 48-49). Таким образом, слова «...она не может 
выйти, как выходят рабы...» (Исх. 21, 7) означают на самом деле 
преимущество, которым пользуется женщина по сравнению с мужчи-
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ной: ей не нужно ждать субботнего года, чтобы получить самостоя-
тельность. 

...Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву 
дочерей; 

Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, 
одежды и супружеского сожития... (Исх. 21, 9-10) 

Из этих слов ясно, что если женщина так или иначе войдет в 
состав семьи господина, пусть даже на правах наложницы его сына, 
то она должна рассматриваться как полноправный член семьи 
(в данном случае — как дочь). И ее права не могут быть нарушены, 
даже если у сына будет еще одна жена. 

...А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет 
даром, без выкупа. (Исх. 21, 11) 

Стих может пониматься двояко в зависимости от того, применим 
ли мы выражение «сих трех вещей» к «пище, одежде и супружеско-
му сожитию», или же — к трем возможным ситуациям: обручению 
данной женщины с кем-либо на стороне, женитьбе на ней самого 
господина или же, наконец, сына господина. В оригинальном тексте 
сказано просто: П7Х wbw <шэлаш э'ле> — «эти три». Мы склоняемся 
ко второму мнению: не выдав так или иначе женщину замуж в тече-
ние определенного срока, господин обязан отпустить ее даром, без 
выкупа. 

Вот каковы постановления Закона Божьего о так называемых 
рабах; вчитавшись в них внимательно и сопоставив с законами иных, 
истинно рабовладельческих обществ, мы поражаемся их глубокой 
человечности, милосердию и воспитательной силе, направленной на 
практическое исполнение заповеди: 

...Люби ближнего твоего, как самого себя... (Лев. 19, 18) 

Вспомним теперь, что все постановления Закона, общим числом 
613, призваны пояснять и уточнять содержание Десяти Заповедей. К 
какой же именно заповеди относятся рассмотренные нами предписа-
ния о рабах? С очевидностью можно заключить, что к Восьмой: «Не 
кради» (Исх. 20, 15), потому что речь идет о предотвращении присво-
ения чужого труда и о справедливом вознаграждении трудящегося. 
Однако в то же время косвенно предписания о рабах связаны и с 
Шестой Заповедью: «Не убивай» (Исх. 20, 13), потому что немило-
сердное отношение к человеку может способствовать сокращению его 
жизни. Здесь можно найти связь и с другими заповедями Декалога. 

Есть еще одна важная причина того, что именно постановления о 
рабах открывают собой,перечень 613 предписаний Закона. Вспомним, 
какие страшные потрясения производились в древнем мире восста-
ниями рабов и как страдали от рабовладения не только огромные 
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массы невольников, но и целые общества и государства! Закон Божий 
своими постановлениями в этой области вносит доброжелательность и 
доверие в отношения между людьми, а вместе с тем — и стабильность 
в жизнь всего общества. Заложив «краеугольный камень», или 
фундамент общественной жизни, далее можно было строить на нем и 
остальную часть грандиозного здания — символического Дома Божь-
его, Храма, составляемого из людей, служащих Господу и любящих 
друг друга (ср. Лев. 26, 11-13; I Петр. 2, 5). Однако впоследствии 
именно своекорыстие господ, не желавших исполнять закон об отпу-
щении рабов, привело к окончательному крушению Иудейского 
царства и к вавилонскому пленению (Иер. 8-22). 

Лекция 8 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ. 
ПРЕДПИСАНИЕ ЗАКОНА И СТРЕМЛЕНИЕ СЕРДЦА 

Литература: [15а], [40], [44], [46], [48], [71], [80]. В 21-й главе Книги Исход содержатся не только предписания о 
рабах, но и подробные разъяснения некоторых из Десяти Заповедей, 
прежде всего Шестой Заповеди («Не убивай»), соблюдение которой 
составляет важнейшую предпосылку совместной жизни людей. С 
Шестой заповедью связано следующее постановление: 

Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти... 
(Исх. 21, 12) 

Израильский народ за время пребывания в египетском рабстве 
отчасти утратил те чистые основы нравственности, которые были 
свойственны его праотцам-патриархам (ср. Исх. 2, 13-14). И заповедь 
о любви к ближнему, провозглашенная «голословно» без живых 
примеров ее осуществления, оставалась бы для израильтян в лучшем 
случае отвлеченным идеалом. Прежде чем понять, что ближнего 
можно и следует любить, надо научиться хотя бы ценить его жизнь, 
подобно собственной. А человек непросвещенный и необузданный 
может познать это только через страх. Он должен понять, что с ним в 
наказание произойдет то же самое, что он причинил своему ближ-
нему. И дорожить чужой жизнью он научится лишь тогда, когда 
поймет, что, убивая другого, рискует сам быть убитым; нанося друго-
му повреждение — может получить точно такое же. Поэтому поста-
новление «око за око, зуб за зуб» (Исх. 21, 23-25) не является, как 
думают некоторые, «противоположностью» евангельской заповеди о 
любви к ближнему, но ее необходимым предварительным условием! 
Прежде чем человек научится видеть в своем соседе «ближнего» и 
любить его, он должен привыкнуть ценить саму жизнь соседа и 
«дорожить» его глазом, зубом, рукой и т. д., как своими собствен-
ными. Постепенно, когда мрак полного эгоизма начнет рассеиваться, 
он будет становиться все более способным к «различению» и всего 
облика своего ближнего... Если же преступника не остановить в самом 
начале, то он не научится даже элементарным основам обхождения с 
другим человеком: 
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Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, — 
будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие 
Господа. (Ис. 26, 10) 

Однако что же делать с человеком, который убил другого неумыш-
ленно? С этим вопросом сталкивались законодатели всех времен и 
народов. Закон Божий отвечает следующим образом: 

...Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки 
его, то Я назначу у тебя место, куда убежать убийце... (Исх. 21, 13) 

Такие места впоследствии были определены отдельно для каждой 
части Святой земли: это — шесть специальных «городов для 
убежища» (Числ. 35, 11-15), и еще таковыми считались все города, 
принадлежавшие левитам, общим числом 42 (Числ. 35, 6-8). К этим 
городам были проложены прямые дороги из всех населенных мест, 
дабы невольный убийца мог быстро достигнуть города-убежища, пока 
мститель за кровь (из числа родственников убитого) не успел настичь 
его (Втор. 19, 16). 

...А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от 
жертвенника Моего бери его на смерть. (Исх. 21, 14) 

Преднамеренное убийство, как мы видим, каралось смертной 
казнью. Согласно талмудическому преданию, во всех тех случаях, 
когда род казни специально в Пятикнижии не оговаривается, имеется 
в виду удушение, — аналог казни через повешение (ср. Втор. 21, 
22-23; Иис. Н. 8, 29; II Цар. 21, 9). Убийца, умертвивший ближнего 
«коварно» (др.-евр. П0ЧУ2 <бэ-орма> — буквально «по хитрости», «с 
умыслом»), должен быть казнен даже в том случае, если он, по-
древневосточному (впрочем, известному и древним грекам) обычаю, 
скроется в Храме и ухватится за «рога» (выступающие углы) 
жертвенника, ища защиты в святом месте. По другому толкованию, и 
священник, потомок Аарона, служащий в Храме, подлежит такой же 
каре за убийство, как и всякий другой. 

Заповеди Декалога призваны быть жизненным руководством и для 
отдельного человека, и для всего общества. И в этих условиях, напри-
мер, заповедь «не убий» осталась бы только призывом и благопожела-
нием, не будь она всесторонне объяснена и «ограждена» должной 
карой за свое нарушение. Мало того, смертной казни подлежал и 
человек, злостно и дерзко нарушивший Заповедь Пятую — о почита-
нии родителей: 

Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. 
<...> 
Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать 

смерти. (Исх. 21, 15-17) , 
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Поднявший руку на отца или мать или проклинающий их 
(др.-евр. W[7» <мэкалёлъ> образовано от глагола У?р <киле'лъ>, 
означающего «клясть», «проклинать») словно бы сам свидетель-
ствует, что он недостоин жизни, уничижая родителей — источник 
своего физического существования. Конечно, такое постановление 
стало важной воспитательной мерой по внедрению в сознание народа 
Пятой Заповеди. Особым почитанием родителей и вообще старших 
еврейские семьи отличались на протяжении тысячелетий. 

И еще одно преступление Закон Божий оценивает как караемое 
смертью: 

Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у 
него, то должно предать его смерти. (Исх. 21, 16) 

Украсть человека, т. е. лишить его свободы, дарованной Господом, 
считается смертным грехом наравне с физическим убийством. Мы уже 
рассматривали отношение Закона к свободе и рабству, и поэтому нам 
вполне понятны причины такого постановления. Подчеркнем, однако, 
что купить украденного человека мог только язычник-идолослужи-
тель, потому что израильтянину или пришельцу, принявшему Закон 
Божий, строжайше запрещалось покупать человека подобно тому, как 
покупают скот. Надо было обязательно знать происхождение раба и 
причину, по которой он потерял независимость. Попав к идоло-
поклоннику, раб не мог исполнять многие заповеди (о Субботе и 
т. д.), особенно если его продавали в другую страну, откуда он терял 
возможность вернуться даже в юбилейный год. Его могли там прину-
дить к идолослужению, что связано было с опасностью духовной 
гибели. Но и независимо от этого сам факт похищения и продажа 
человека непростителен. 

Заметим также, что речь идет не только об израильтянине или 
пришельце, но о человеке вообще (др.-евр. <иш> означает «муж-
чина», «человек»; но, конечно, это определение распространялось и 
на женщину). Закон Божий заботится об улучшении жизни земной и 
о достижении жизни вечной каждым человеком, независимо от 
принадлежности его к завету Авраамову. Что касается многобожника, 
то и для него пребывание в земле Израиля представляло много пре-
имуществ как физического характера (его не имели права притеснять 
или угнетать), так и духовного (он имел возможность обратиться к 
Богу истинному и наследовать жизнь вечную). Поэтому похищение и 
продажа такого человека полностью приравниваются к подобным 
действиям, совершенным по отношению к еврею. 

Остановимся на выражении «или найдется он в руках у него». 
По-древнееврейски здесь сказано: П'Э ХХйЗТ <вэ-нимца бэ-йадо> — «и 
(он) найдется в руке его». Как мы видим, вместо «или» стоит «и». 
Как же может «найтидь в руке» продавшего человек, уже им продан-
ный? По смыслу постановления речь идет о том, что найдены доказа-
тельства преступления, настолько же неопровержимые, как если бы 
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укравший человека «держал» его в момент продажи. Этим Закон 
Божий побуждает судей быть предельно внимательными во время 
следствия. 

Тщательность следствия предписывается и в том случае, когда дело 
касается нанесенных человеку повреждений: 

Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кула-
ком, и тот не умрет, но сляжет в постель, 

То, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, 
ударивший не будет повинен смерти; только пусть заплатит за останов-
ку в его работе и даст на лечение его. (Исх. 21, 18-19) 

Нанесший повреждение не только должен материально поддержать 
потерпевшего, но и под надзором судей приложить все усилия для его 
излечения: древнееврейское выражение XQT XD4 <рапо йерапэ> означа-
ет «излечивая, да вылечит», а не просто «даст на лечение его», как 
это читается в русском переводе. Следовательно, вина с нанесшего 
повреждение снимается только при полном исцелении пострадавшего, 
а до этого времени виновный должен содержать потерпевшего, прила-
гая все усилия к его излечению и платя врачам. Несомненно, зная о 
таком законе, ссорящийся с ближним постарается быть поосмотри-
тельнее и не наносить ему увечий. Все это, как мы говорили уже, — 
первые ступени лестницы, ведущей к жизни по принципу «возлюби 
ближнего, как самого себя», или, как сформулировал этот принцип 
Иисус Христос: 

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом Закон и Пророки. (Матф. 7, 12) 

Далее следует предписание о наказании человека, жестоко обраща-
ющегося с зависимыми от него людьми: 

А если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они 
умрут под рукою его, то он должен быть наказан... (Исх. 21, 20) 

Мы уже знаем, что убийство человека каралось смертью. Здесь же 
специально говорится о «рабе» и «рабыне», ибо в древневосточных 
обществах жизнь раба ценилась намного дешевле, чем жизнь свобод-
ного, а в определенных случаях хозяин имел право калечить и даже 
убивать своих рабов. Так, например, один из ассирийских законов 
конца II тысячелетия до н. э., сохранившийся на глиняной табличке 
из города Ашшура, гласит: «Если ассириец или ассириянка... взяты 
за полную цену (т. е. куплены как рабы. — Д-Щ-), то он может их 
бить, таскать за волосы, бить по ушам и просверливать их». 

Однако Закон Божий, дарованный Израилю на Синае приблизи-
тельно в то же самое время (конец XIV в. до н. э.), ставит жизнь раба 
столь же высоко, как и жизнь его господина. На это указывает по-
веление об убившем раба. Слова, переведенные как «он должен быть 
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наказан», звучат в подлиннике гораздо более сурово: DpP Dp: <наком 
йинакём>, буквально — «отмщаясь, будет ему отмщено», или: «ему 
отмщением отмстится». Это выражение недвусмысленно свидетель-
ствует о том, что господин, убивший раба, будет подвергнут той же 
самой участи, ибо глагол Oj?J <накам> — «отмщать», «мстить» — 
имеет однозначный смысл: воздавать за подобное подобным, следова-
тельно, за убийство — смертью. 

Читаем, однако, дальше: 

...Но если они день или два дня переживут, то не должно наказы-
вать его, ибо это его серебро. (Исх. 21, 21) 

Здесь надо сделать существенную оговорку. Выражение, переведен-
ное как «день или два дня переживут», имеет в оригинале совер-
шенно другой смысл. Слова l a v D'OT IX DY> <йом о йомайим йаамод> 
означают «(через) день или два дня будет стоять (или встанет)». А из 
этого следует, что постановление имеет смысл, противоположный 
тому, который, как может показаться, вытекает из перевода. Судьи 
должны ждать день-другой или несколько дней, пока решится участь 
покалеченного раба (или рабыни), и, если в течение этого срока изби-
тый раб умирает, господина ожидает смертная казнь. Если же он 
выживает («встанет», «будет стоять»), то господин должен поступить 
с ним так же, как и с независимым человеком в подобном случае: 
добиться полного его излечения, нанимая врачей (см. выше, ст. 
18-19). Что же касается денежного возмещения за простой в работе, 
то оно «взыскивается» с господина уже тем, что раб во время болезни 
недееспособен, и господин сам несет убытки: таков смысл слов 
К1П 1DD3 'О <ки хаспо гу> — «ибо это его серебро», т. е. речь в этом 
случае идет уже не об отмщении смертью, а об убытках господина. 

Нарушение постановлений относительно рабов, их неисполнение и 
даже прямое извращение их смысла в разные времена было предметом 
резкого обличения со стороны пророков Господних. Так, пророк Иере-
мия непосредственно перед разрушением Иерусалима вавилонянами 
обличает книжников («софрйм»), искажающих постановления Торы 
своими «комментариями» к ним: 

Как вы говорите: «мы мудры, и Закон Господень у нас»? А вот 
лживая трость книжников и его превращает в ложь. (Иер. 8, 8) 

(под «тростью» здесь понимается инструмент для письма). 
Одним из сильнейших обличителей тех, кто нарушал и даже 

извращал Закон Божий, был великий пророк Исайя (VIII в. до н. э.), 
который призывал властителей народа возвратиться к праведному 
суду по Закону Божию: 

^ И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны 
крови. 
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Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 

Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защи-
щайте сироту, вступайтесь за вдову. 

<...> 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 
Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо 

уста Господни говорят. (Ис. 1, 15-20) 

К тем, кто искажал законы Торы, давая им в собственных 
корыстолюбивых целях превратное толкование, Исайя обращался с 
грозными предостережениями: 

Восстал Господь на суд — и стоит, чтобы судить народы. 
Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями 

его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в ваших 
домах; 

Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит Господь, 
Господь Саваоф. (Ис. 3, 13-15) 

Пророк призывает во всем следовать Закону (Торе) как источнику 
различения добра и зла, света и тьмы: 

Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму 
почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и слад-
кое — горьким! 

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими 
собою! 

<...> 
За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так 

истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они 
отвергли Закон Господа Саваофа и презрели слово Святого Израилева. 
(Ис. 5, 20-24) 

Только исполнение всех положений Торы, и в первую очередь за-
конов о бедствующих и угнетенных, приносило стране благословение: 

...И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. (Втор. 28, 2) 

О том же говорит пророк Исайя: 

...Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 

Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укры-
вайся. 

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрас-
тет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровож-
дать тебя. (Ис. 58, 6-8) 

После предписаний о рабе Закон переходит к рассмотрению иной 
ситуации: 
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Лекция 10. Храм как образ человека... 

Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она вы-
кинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую 
наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при 
посредниках... (Исх. 21, 22) 

Конечно, речь идет о ссорящихся мужчинах и женщину при этом 
могут ударить нечаянно: о намеренно нанесенном повреждении 
говорится ниже (ст. 23-25). 

Нам следует иметь в виду, что законы, приведенные в Торе, имеют 
не только ограниченно-буквальный смысл, но и значение прецедента. 
Так, приведенный стих учит нас осторожности не только в действиях, 
но и в мыслях и словах, лежащих в их основании. В Притчах 
Соломоновых содержится особенно много советов и указаний на 
данную тему: 

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость. (Прит. 15, 1) 

Или: 

Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. (Прит. 
29, И) 

Ясно, что к драке приводят споры и ссоры, и мудрый Соломон, 
глядя в корень, советует их крайне опасаться: 

Начало ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели 
разгорелась она. (Прит. 17, 14) 

Указывается в Писании и на то, какие черты характера способ-
ствуют ссорам, и воспитание каких свойств души от них избавляет: 

Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благо-
денствовать. (Прит. 28, 25) 

В ряде случаев предписывается молчание для угашения вражды, 
могущей разгореться. Говорится и о том, что злая мысль — источник 
оскорбительных действий, и потому самообуздание должно начинаться 
с мысли: 

Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то 
положи руку на уста; 

Потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос 
производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. (Прит. 
30, 32-33) 

...Слово, переведенное в рассматриваемом нами стихе Книги Исход 
(21, 22) как «посредники», в оригинале обозначает судей — D^VD 
<пэлилйм>, от глагола У?2 <палаль> — «решать», «судить». Все пере-
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числяемые в этой главе случаи подлежат именно судебному разбира-
тельству, а не решению путем некоего «посредничества». 

Следующие стихи описывают основы так называемого «jus 
talionis» — «права возмездия», имевшего место в разных обществах, 
в том числе и в древнем Риме: 

...А если будет вред, то отдай душу за душу, 
Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. (Исх. 21, 

23-25) 

Мы уже говорили о том, что этот закон является не противополож-
ностью заповеди о любви к ближнему, а начальной, низшей стадией 
ее исполнения. Благодаря ему человек нравственно дикий, с «необре-
занным сердцем» (Лев. 26, 41; Иез. 44, 6-7) постепенно приучается 
относиться к ближнему, как к самому себе, ибо знает, что его постиг-
нет то же, что он причинит ближнему. Однако уже в древние времена 
существовало устное предание, возводившееся к самому Моисею, о 
том, что этот закон имеет в виду не буквальное нанесение преступ-
нику телесных повреждений, а взыскание с него определенной платы. 
При такой интерпретации выражение «око за око» понимается как 
«цену глаза (должно отдать взамен) за выбитый глаз». Назначить же 
цену должен сам пострадавший, и поэтому предписание прямо следует 
за 22-м стихом, где сказано о пени, которую «наложит на него муж 
той женщины», т. е. о пени, произвольно назначенной потерпевшим 
(разумеется, в пределах, установленных традицией). Доводы в пользу 
«смягчающей» интерпретации приводились такие: если, например, 
одноглазый человек выбил в драке глаз двуглазому, то при букваль-
ном понимании закона ему тоже следует выбить глаз. Однако он в 
таком случае станет совершенно слепым, в то время как потерпевший 
останется зрячим, и поэтому воздаяние нельзя признать справедли-
вым. Закон же настаивает именно на воздаянии, равном содеянному: 

Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно 
сделать то же, что он сделал: 

Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал поврежде-
ние на теле человека, так и ему должно сделать. (Лев. 24, 19-20) 

Постановление о лжесвидетеле, замышлявшем против ближнего 
зло, также повелевает: «...Сделайте ему то, что он умышлял сделать 
брату своему...» (Втор. 19, 16-21). А коль скоро в одном из рассмот-
ренных случаев равного воздаяния быть не может, то эта же ситуация 
проецируется и на остальные случаи, и поэтому логично говорить о 
замене ответного увечья определенной (по преданию, весьма большой) 
денежной суммой. По этому поводу на рубеже новой эры возникли 
серьезные разногласия между двумя религиозными партиями в Иудее: 
саддукеями, отстаивавшими буквальное понимание данного закона, и 
фарисеями, утверждавшими в этом случае правомочность выкупа. 
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Победу в споре одержали фарисеи, вообще склонявшиеся к более 
мягкому толкованию Закона и тем снискавшие расположение у 
простого народа. Тот факт, что учение фарисеев в своей теоретической 
части является верной интерпретацией Закона Божьего, подтвердил 
своим ученикам Иисус: 

...На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 
Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 

делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают... (Матф. 23, 
2-3) 

Заметим, что, одобряя теоретическое учение фарисеев, продол-
жающее традицию истолкования Моисеева Закона («на Моисеевом 
седалище»), Иисус строго обличает лицемеров из их среды, чьи лице-
мерие, гордыня и корыстолюбие противоречат их же собственному 
вероучению (Матф. 23, 4-14). 

Описав основы «jus talionis», Закон переходит к применению его в 
случаях, касающихся рабов (работников, служителей) и рабынь 
(работниц, служанок): 

Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и 
повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз; 

И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на 
волю за зуб. (Исх. 21, 26-27) 

Заметим, что безо всякой мотивировки одно и то же слово ЛОХ 
<ама> переводится в соседних стихах то как «служанка» (ст. 26), то 
как «раба» (ст. 27). Как «раба», «рабыня» оно переводится и в 
стихах 7 и 32 той же главы, и во многих других местах Писания, 
хотя, как мы уже говорили, более точный перевод — не «раб» и 
«рабыня», а «работник» и «работница» (тем не менее во избежание 
путаницы мы будем и дальше следовать лексике Синодального пере-
вода). И то, что за повреждение глаза и зуба господин обязан от-
пустить на волю раба или рабыню, т. е. фактически списать им все 
долги, в уплату за которые они и попали в услужение, еще раз свиде-
тельствует в пользу того, что речь в предписании «око за око» идет 
не о буквальном возмездии, но о выплате компенсации. Еще раз под-
черкнем, что она должна быть весьма значительной, судя по тому, что 
рабу отпускаются все долги, и он оказывается «выкуплен» вследствие 
происшедшего несчастья. 

Следующие постановления касаются случаев убийства человека 
домашним животным по вине или без вины хозяина: 

Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вода побить 
камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват; 

Но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв 
извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола 
побить камнями, и хояяина его предать смерти... (Исх. 21, 28-29) 

303 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

Закон не просто предписывает воздаяние за определенное действие, 
но рассматривает психологические и иные факторы, предшествовав-
шие событию. И то, что в одном случае квалифицируется как несчаст-
ное происшествие, в другом оценивается как преступление, достойное 
смерти. В наше время подобное именуется «преступной халатностью», 
т. е. опасной недобросовестностью, могущей стоить кому-то жизни, и 
об этом слово Божье грозно предупреждает. Однако за легкомыслие и 
неосмотрительность, обернувшиеся трагедией, Закон не всегда 
присуждает к смертной казни, а лишь тогда, когда с этим согласны 
родственники погибшего. В противном же случае виновный может 
откупиться от них: 

...Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу 
свою, какой наложен будет на него. (Исх. 21, 30) 

Мы видим, что жизнь хозяина вола в подобной ситуации целиком 
находится в руках семьи или родственников погибшего. И это точно 
соответствует положению самого погибшего в момент смерти: его 
жизнь оказалась в зависимости от человека, предупрежденного об 
опасности, но не принявшего должных мер. И снова мы ясно видим 
воспитательный метод Закона Божьего: человек постепенно учится 
любви к ближнему через уравнение его участи со своей собственной... 

Сына ли забодает, дочь ли забодает, — по сему же закону поступать 
с ним. (Исх. 21, 31) 

Жизнь ребенка ценится так же, как и жизнь взрослого, и в этом 
Закон Божий существенно отличается от других древневосточных 
законодательств, предписывающих в случае умерщвления ребенка 
(в том числе случайного) совсем иные меры наказания. Так, к 
примеру, судебник знаменитого вавилонского царя Хаммурапи 
(библейский Амрафел, современник Авраама — Быт. 14, 1) содержит 
такое предписание: «Если строитель, строя кому-нибудь дом, сделает 
свою работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и... 
причинит смерть сыну домохозяина, то должно предать смерти сына 
строителя». В противоположность этому Закон Божий возглашает: 

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

Данный важнейший принцип неоднократно нарушался в истории: 
дети зачастую объявлялись «правопреемниками» родительской вины 
и вынуждены были за нее расплачиваться... 

Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 
тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями. (Исх. 21, 32) 
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Лекция 8. Разъяснение заповедей... 

Это постановление должно восприниматься в контексте всех преды-
дущих, относящихся к данной теме. Поскольку речь идет о выплате 
определенной суммы, она должна производиться с учетом всего, 
сказанного ранее (ст. 28-30), и еще дополнительно хозяин вола 
выплачивает 30 сиклей серебра («сикль» — VpW <шёкель>, от глагола 
Vptt? <шакалъ>, означающего «взвешивать», — древнееврейская мера 
веса, равная приблизительно 14,5 граммам). Хозяин, не знавший, что 
вол бодлив, смерти не подлежит. Почему же за независимого человека 
он компенсации не выплачивает, а за раба заплатить обязан? По-
видимому, эти 30 сиклей предназначались семье погибшего раба, 
лишенной средств к самостоятельному существованию и поддержи-
ваемой господином (см. Исх. 21, 4 и наше объяснение к этому месту). 

Важно также предписание, запрещающее вкушать мясо побитого 
камнями вола (ст. 28): животное, не зарезанное в пищу по ритуаль-
ным правилам, считалось «падалью», и питаться его мясом не дозво-
лялось (ср. Исх. 22, 31; Лев. 17, 3-4; Лев. 17, 13-15). Поскольку же 
предписания о бодливом воле даны ранее законов о пище, в них 
специально оговаривается запрет на употребление в пищу побитого 
камнями животного. 

В конце этой главы даются указания, касающиеся имущественного 
ущерба: 

Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и 
упадет в нее вол или осел, 

То хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп 
будет его. (Исх. 21, 33-34) 

Конечно, это предписание имеет также и характер прецедента: в 
случае нанесения хозяйственного ущерба следствие должно доискаться 
до первого, настоящего виновника. И опять Закон Божий учит нас 
осмотрительности в заботе о ближнем, в том числе и о его имуществе. 

Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть 
продадут живого вола и разделят пополам цену его; также и убитого 
пусть разделят пополам... (Исх. 21, 35) 

Будучи понято символически, это предписание имеет глубокий 
моральный смысл: человек должен разделять с ближним своим и 
радость («живого вола»), и горе («убитого вола»), как об этом 
напоминает и апостол: 

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. (Римл. 12, 15) 

Однако тот, кто не позаботился о благе другого заранее, должен 
взять на себя всю тяжесть последствий: 

...А если известно*было, что вол бодлив был и вчера и третьего дня, 
но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а 
убитый будет его. (Исх. 21, 36) 
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Мы видим, что в 21-й главе Книги Исход соседствуют различные 
темы, переплетаются между собой различные постановления, разъяс-
няющие заповеди Декалога. Иногда темы разделены: сначала говорит-
ся, скажем, об убийстве, затем — об имущественном ущербе; иногда 
они соседствуют по ассоциации (например, в стихах 32 и 33 в обоих 
случаях говорится о волах). Однако так ведь происходит и в жизни: 
нарушение одного устоя нравственности ведет к нарушению других, 
воровство и убийство часто связаны между собой и т. д. 

Кто соблюдает весь Закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем. 

Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; 
посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также 
преступник Закона. (Иак. 2, 10-11) 

Однако такое расположение тем в Писании имеет и другую при-
чину: каждые два рядом стоящие предписания находятся между собой 
в особой связи — в этом нетрудно убедиться, изучая Закон самостоя-
тельно. У нас нет возможности останавливаться на этом вопросе особо, 
приведем только один пример. В 16-м стихе говорится о похищении и 
продаже в рабство человека, а в 17-м — о злословящем отца и мать. 
Похищающий человека позорит этим своих родителей, показывая, что 
они не сумели воспитать достойного сына... 

Собственно, и сами Десять Заповедей — корень и основа всего 
Закона Божьего — тесно связаны друг с другом, что мы уже обсуж-
дали. Так же связаны и переплетены между собою и разъясняющие 
их 613 постановлений, отражающие словно в зеркале все обстоятель-
ства человеческой жизни: 

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманываю-
щие самих себя. 

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 

Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. (Иак. 1, 
22-24) 

Через пророка Осию Всевышний, говоря об Израиле, напоминает, 
что Он Сам написал ему на скрижалях Десять Заповедей как основу 
Закона: 

Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы 
чужие. (Ос. 8, 12) 

В оригинале сказано: 'ЛПЛ 'ЭТ <рубёй Торатю, дословно — 
«многие (заповеди) Учения Моего (Торы Моей)», или «главные (из) 
Учения Моего». Это может быть понято и как буквальное начертание 
главных Десяти Заповедей перстом Божьим (ср. Исх. 31, 18; 32, 16), 
и как символическое «начертание» всех 613 постановлений (если 
слово «рубей» переводить как «многие», «множество»). 
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Переходя к 22-й главе, заметим прежде всего, что стихи 1 -15 
относятся к случаям кражи и имущественных споров вообще, в то 
время как остальные стихи главы содержат различные судебные, 
нравственные и даже ритуальные предписания. Такое соединение раз-
ных тем в пределах одной главы Пятикнижия встречается несколько 
раз (ср. Исх. 23; Лев. 19 и др.). О причинах этого мы скажем 
дальше, пока же рассмотрим первый стих: 

Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять 
волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. (Исх. 22, 1) 

Итак, за кражу полагается возмещение в четырех- или пятикрат-
ном размере в зависимости от ценности украденного. Понятно, что 
вол, на котором пашут, — более ценное животное, чем овца: похитив 
единственного вола у бедного земледельца, можно обречь его семей-
ство на голод. Поэтому за вола вор платит больше. 

Обратим внимание, что ни здесь, ни в каком-либо другом месте 
Пятикнижия не предусматривается в качестве наказания тюремное 
заключение. Тюрем Закон Божий не знает, а если и упоминает о 
«содержании под стражей», то лишь на самое краткое время до 
объявления приговора (Числ. 15, 34-36). Мы хорошо знаем, что пред-
ставляли собой тюрьмы в течение веков: там не только унижалось, 
вплоть до полного попрания, человеческое достоинство, не только 
катастрофически ухудшалось здоровье заключенных, но и происходил 
своего рода «обмен опытом» между ними, дальнейшее «усовершен-
ствование профессии». Заключенный в тюрьму за карманную кражу 
часто выходил оттуда уже «мастером на все руки»: и взломщиком, и 
вором-«домушником», и уличным грабителем. Конечно, в еще гораздо 
большей мере все сказанное относится к «исправительно-трудовым» 
лагерям. По-видимому, как раз во избежание всего этого Господь не 
учредил тюремного (а тем более лагерного) заключения в качестве 
наказания, ибо цель Закона Божьего — не возмездие, но вразумление 
и исправление человека (ср. Прит. 3, 11-13). 

В то же время практически во всех странах Древнего Востока тем-
ницы существовали. Они представляли собой «ямы» — подземные 
камеры, часто крайне душные и тесные; заключенные голодали и к 
тому же их били, как это нередко происходит и в наши дни. В темни-
цу заключили в Египте Иосифа (Быт. 39, 20), хотя та темница назва-
на просто ЧПОГГЛ'П <бейт га-согар> — «дом заключения», от глагола 
1П0 <сагар> — «быть круглым», «замыкать», «заключать», и о ее 
устройстве ничего не говорится. Зато в других случаях Библия ясно 
называет темницу словами ПТО <шахат> (родственное «шахта») — 
Ис. 51, 14 или 113 <бор> — Иер. 38, 6, которые обозначают «яма». В 
Исх. 12, 29 египетская тюрьма даже именуется ТОП Л'З <бейт 
га-бор>, т. е. «дом ямы»». Впоследствии цари Израиля и Иудеи пере-
няли языческий обычай заключать виновных в тюрьмы. Это заранее 
предсказал псалмопевец Давид: 
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Яму вырыли мне гордые, вопреки Закону Твоему. (Пс. 118, 85) 

В оригинале слово «яма» стоит во множественном числе — П1ГР№ 
<шихот>, a D'lT <зедйм> лучше перевести не как «гордые», а как 
«свирепые» или «нечестивые». Данный стих содержит пророчество о 
том, что в будущем жестокие правители, в нарушение Закона Божье-
го, станут заключать узников в подземные темницы. 

Итак, Закон с лишает человека свободы за воровство, но требует 
взыскать с него четырех- или пятикратную стоимость похищенного, 
давая ему в то же время возможность остаться на свободе и испра-
виться. Однако совершённый грех требовал обязательного покаяния с 
принесением жертвы повинности: 

...Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и 
запрется пре^ ближним своим в том, что ему поручено, или у него поло-
жено, или им похищено, или обманет ближнего своего... 

<...> 

...То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похи-
щенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему 
поручено, или потерянное, что он нашел; 

Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, и 
приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в 
день приношения жертвы повинности; 

И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву 
повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей; 

И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что 
бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. (Лев. 6, 2-7) 

Конечно, такое публичное покаяние в сочетании со значительным 
материальным ущербом и одновременно получаемое свыше через 
священника прощение (Лев. 6, 7) могли несравненно лучше предо-
стеречь и оградить вора от повторного проступка, нежели тюремное 
заключение. 

И еще одна существенная деталь: в русском переводе Книги Левит 
(6, 7) говорится, что после предписанной процедуры вору будет 
прощено «все, что бы он ни сделал». В оригинале же сказано, что он 
будет прощен ГКРУИРХ Ьэп ЛПК Ьу <алъ ахат миколь ашёр йаасэ> — 
буквально «за одно из всего, что он сделает». А значит, в каждом 
отдельном случае кражи требуется особое покаяние, и ритуал покая-
ния следует повторять. 

Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он 
умрет, то кровь не вменится ему; 

Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший 
должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за 
украденное им... (Исх. 22, 2-3) 

Вор, решившийся на ночной подкоп, приравнивается к убийце, 
поскольку хозяин вправе посчитать, что вор вооружен. Тогда хозяин 
имеет право, защищая жизнь своих домочадцев, убить вора (ср. Исх. 
21, 14). Другое дело, если нападение совершается при солнечном 
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свете, когда хозяин бодрствует и может быстро созвать домашних и 
соседей, а также убедиться в том, вооружен ли вор. И, если в таком 
случае захваченному вору нечем расплатиться, он продается в рабство 
(ср. Исх. 21, 2). 

...Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или 
осел, или овца, пусть заплатит вдвое. (Исх. 22, 4) 

Ясно, что здесь говорится о воре, успевшем скрыться с украден-
ным, потому что речь идет об имуществе, которое будет впоследствии 
«найдено у него». Однако почему же сказано: «...Пусть заплатит 
вдвое»? Разве ранее Закон не называет совсем иное возмещение за 
украденное животное (ст. 1)? Здесь имеется в виду существенно боль-
шая тяжесть проступка проникшего в дом вора в сравнении с похище-
нием, скажем, животного, оставленного на поле без присмотра. 
Наглость вора, через подкоп вошедшего в чужой дом, соответственно 
и наказывается вдвойне: на самом деле слово «вдвое» относится к 
возмещению, указанному в первом стихе, и тогда вор должен отдать 
уже десять волов за вола и восемь овец за овцу... 

А вот что написано о воре, похитившем вещи, отданные хозяину 
на хранение: 

Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они 
украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит 
вдвое... (Исх. 22, 7) 

Слово DW <шнайим> — «вдвое» — относится, возможно, не к цене 
украденных вещей, а к двойному возмещению (ср. 22, 1): похитив-
ший должен заплатить, во-первых, владельцу вещей за причиненный 
урон и, во-вторых, хранителю вещей за моральный ущерб — не 
найдись вор, подозрение могло бы пасть на хранителя. Об этом случае 
сказано так: 

...А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и 
поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего свое-
го. (Исх. 22, 8) 

Возможно двоякое истолкование и следующего стиха: 

О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о 
всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, 
дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот 
заплатит ближнему своему вдвое. (Исх. 22, 9) 

То же самое выражение «заплатит вдвое» некоторые комментаторы 
понимают как безусловное предписание и поясняют, что только кража 
домашнего скота возмещалась в четыре или пять раз, а похищение 
домашних вещей — только вдвое, так как скот составлял жизненно 
необходимую часть имущества. При другом же понимании речь идет о 
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возмещении, двойном по отношении к первоначальному, так как здесь 
имеет место не только кража, но и запирательство в ней, попытка 
обмана ближнего и судей, которая должна быть наказана особо. 

Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или 
какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или 
уведен, так что никто сего не увидит, — 

Клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не 
простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен 
принять, а тот не будет платить... (Исх. 22, 10-11) 

Народ, видевший чудеса Господни в пустыне, конечно, должен был 
особенно бояться ложной клятвы именем Божьим. Если бы она была 
произнесена, то нарушенными оказались бы сразу несколько запове-
дей Декалога — в настоящем случае Третья, Восьмая и Девятая... 

...А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его; 
Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство предста-

вит растерзанное: за растерзанное он не платит. (Исх. 22, 12-13) 

Одолживший имущество у ближнего отвечает за него собственным 
имуществом: 

Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или 
умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить... (Исх. 
22, 14) 

Если хозяин отсутствует, то одолживший у него рабочий скот 
полностью отвечает за его сохранность: имущество ближнего должно 
быть столь же дорого человеку, как и его собственное. 

...Если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он 
взят был внаем за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. (Исх. 22, 15) 

Здесь перевод несколько расходится с оригиналом. По-древнееврей-
ски сказано: ПЭВ7Э КЗ Х1Л ТЭ® DN <им сахир гу ба би-схаро>, что 
означает: «если он (т. е. взявший скот взаймы. — Д.Щ.) наемник, то 
пусть (ущерб) войдет в цену его найма». Следовательно, речь идет о 
случае, когда хозяина рядом не было, а ущерб, ему нанесенный, 
наемный работник выплачивает из собственных средств, лишаясь тем 
самым части своей платы. Смысл совершенно прозрачен, в то время 
как в переводе он затемнен. 

От разъяснения обстоятельств, связанных с заповедью «не 
укради», Закон переходит к постановлениям, связанным с Седьмой 
Заповедью — «не прелюбодействуй». 

Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть 
даст ей вено и возьмет ее себе в жену; 
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А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько 
серебра, сколько полагается на вено девицам. (Исх. 22, 16-17) 

Представим себе, сколько судеб не было бы изломано, сколько 
жизней сложилось бы счастливее и сколько детей не чувствовало себя 
несчастными, если бы и в наши дни исполнялось это повеление 
Божье! 

Дело здесь касается и чести женщин, и имущественного положе-
ния наиболее бедных из них. Ведь, если отец отказывался выдать 
дочь за обольстителя, то тот был обязан заплатить весьма солидную 
«откупную» сумму, а женщине с таким приданым куда легче было 
выйти замуж. 

От этого предписания Закон переходит к грозному предупрежде-
нию против черной магии: 

Ворожеи не оставляй в живых. (Исх. 22, 18) 

Словом «ворожея» передается древнееврейское ПЭЮП <мехашефа>, 
от глагола <кашаф, или кишёф> — «нашептывать», «ворожить», 
«колдовать». Такое название, очевидно, связано с заклинаниями, 
произносимыми шепотом. А выражение П'ПП xV <ло техайё>, пере-
веденное как «не оставляй в живых», может пониматься и в смысле 
«не оживляй» — иначе говоря, «не сообщай жизненных сил». Дело в 
том, что одна из основ черной магии — присваивание себе жизненной 
силы других существ, в первую очередь людей, своего рода духовный 
вампиризм. Участвовать в этом, хотя бы и пассивно, предоставляя 
ворожее (этим видом магии на Востоке занимались главным образом 
женщины) отнимать у других жизненную энергию, Закон Божий как 
раз и запрещает. Понятно, что общение с темными духами, с нечис-
той силой оскверняет человека настолько, что он может утратить 
разум, преступить самые главные заповеди и лишиться жизни вечной. 
Апостол Павел говорит в Послании к Коринфянам: 

...Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (I Кор. 10, 20) 

Господь через Моисея неоднократно предостерегал народ, выведен-
ный Им из идолопоклоннического Египта, от занятий черной магией: 

Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: 

Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, 

Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; 
Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то 

мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего... (Втор. 18, 
9-12) 

* 
Из этих слов мы видим, что не только в Египте, но и в Ханаане 

всевозможные виды ворожбы были в то время чрезвычайно распрост-
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ранены (ср. йс . 2, 6; IV Цар. 21, 2-6) . Писание с умыслом перечис-
ляет различные их формы, чтобы не находилось у занимающихся 
колдовством такой, например, отговорки: «Не все виды ворожбы 
указаны в Библии как явно запрещенные, а лишь такие-то и такие-
то». Девять разновидностей волшебства, упомянутые во Втор. 18, 
10-11, являются не видовыми, а родовыми, и ими исчерпываются 
или к ним сводятся все его частные виды. Расположены в этом 
перечне разные формы черной магии «по возрастающей», и каждый 
следующий ее «этап» дает человеку, его «достигшему», большую 
причастность к силам тьмы и, следовательно, большее могущество. 
Начинается перечень «проводящим сына своего или дочь свою чрез 
огонь», т. е. отдающим своих детей под покровительство демони-
ческих сил, что в различных языческих культах символизируется их 
пронесением или «проведением» через пламя ритуального костра, а 
кончается список «вопрошающим мертвых» — магом высшей степени 
посвящения, находящимся в контакте с духами уже умерших колду-
нов, верных служителей царства мрака. Подробнее обо всех этих 
видах магии мы будем беседовать при разборе Книги Второзакония. 

Однако почему же предписание не оставлять в живых ворожею 
следует за объяснениями Седьмой Заповеди? Во-первых, очень часто 
именно средствами черной магии достигается «обольщение», 
«приворот» другого человека (см. выше, ст. 16), чей разум в этот миг 
как бы застилается пеленой. Заметим, что содержание предыдущих 
стихов (16-17) относится как раз к случаю добровольного согласия 
девушки, к «обольщению», а не к принуждению, которое карается гораздо более строго: 

Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее, 
и ляжет с нею, и застанут их, 

То лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят сиклей 
серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во 
всю жизнь свою он не может развестись с нею. (Втор. 22, 28-29) 

Во-вторых, заповедь «не прелюбодействуй» второй скрижали, как 
мы помним, соотносится с заповедью «да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим» первой скрижали. И это связано с тем, что отступ-
ление от Господа, общение с нечистыми духами и силами тьмы — 
«иными богами» — является духовной аналогией прелюбодеяния. 
Обращаясь к израильскому народу и изображая его в виде жены, 
многократно изменявшей мужу, Всевышний восклицает: 

Говорят: «если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и 
сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? 
Не осквернилась ли бы этим страна та?» А ты со многими любовниками 
блудодействовала, и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь. (Мер. 3, 1) 

188 

Лекция 10. Храм как образ человека... 

Данные слова могут быть отнесены к каждой душе, отступившей 
от Бога и вошедшей в сношение с нечистыми духами. Все это показы-
вает глубокую связь между предписанием об обольщенной девице и 
повелением о ворожее. 

И как бы продолжением запрета черной магии являются следую-
щие два стиха: 

Всякий скотоложник да будет предан смерти. 
Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреб-

лен. (Исх. 22, 19-20) 

Первый из них содержит запрет скотоложества, которое, судя по 
данным археологии, намеренно практиковалось адептами темных 
культов и черной магии для привлечения помощи демонических сил. 
Подобные ритуалы эротического характера совершались, например, в 
ханаанейских языческих кумирнях, причем различные животные 
олицетворяли тех или иных богов ханаанейского пантеона (ср. Иез. 
23, 20). Запрет подобного рода более подробно представлен в Книге 
Левит: 

И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от 
него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления 
с ним: это гнусно. (Лев. 18, 23) 

В данном контексте запрет тоже связан с «гнусными обычаями» 
язычников-ханаанеев (Лев. 18, 30). Словом «обычаи» переведено 
древнееврейское ГПрП <хукот>, т. е. «уставы» — имеются в виду 
уставы идолопоклоннических культов. 

И с этим стихом тесно связан следующий, запрещающий при-
носить «жертву богам, кроме одного Господа». Он поясняет Вторую 
Заповедь. Действительно, жертвующий «иным богам» признает этим 
не только их существование, но и их власть, а следовательно, и 
законы жизни, предписываемые язычеством. Таким образом, ему 
становится свойственно разрешать то, что Закон Божий строго воспре-
щает. 

Так между четырьмя предписаниями (об «обольщенной девице», о 
ворожее, о скотоложнике и о жертвующем «другим богам»), кажущи-
мися на первый взгляд «случайными соседями», обнаруживается 
глубокая связь. 

Не случайно здесь помещены и повеления относительно при-
шельца, сироты и вдовы: 

Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были 
пришельцами в земле Египетской. 

Ни вдовы, ни сироты не притесняйте... (Исх. 22, 21-22) 

Понятно, что жертвующий «другим богам» и принимающий 
языческие законы общежития будет пренебрегать заповедями Божьи-
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ми относительно прав самых обездоленных членов общества: пришель-
цев, сирот и вдов. Поэтому заповеди о них следуют прямо за запретом 
идолослужения. 

Господь часто вразумляет человека для того, чтобы он научился 
сочувствовать ближним своим, когда те окажутся в подобных же 
обстоятельствах. Так и народ Израиля, пройдя через страшное рабство 
египетское, призван проявлять сочувствие ко всем угнетенным. В 
Египте евреи постоянно чувствовали себя бесправными пришельцами, 
а жены и дети тех из них, кто погибал под ударами надсмотрщиков, 
становились вдовами и сиротами. Однако если человек не вразумля-
ется прежними своими страданиями и не научается любить обездолен-
ных и помогать им, то с ним случается то же, что и с обиженными 
им: 

...Если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я 
услышу вопль их, 

И воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши 
вдовами и дети ваши сиротами. (Исх. 22, 23-24) 

Так ученик, не выучивший урок, вынужден вновь твердить его, а 
если это происходит многократно, то он может быть оставлен «на 
второй год»... 

Однако кроме пришельцев, вдов и сирот существует еще один 
класс обездоленных — бедняки. И понятно, почему слово Божье гово-
рит о них именно здесь: 

Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй 
его и не налагай на него роста. (Исх. 22, 25) 

В оригинале здесь употреблен очень интересный и своеобразный 
оборот речи. Говорится о займе, предоставляемом ЧУГГПХ W D X <эт-
амй эт-ге-анй>, буквально — «народу Моему, бедняку». Бедные как 
бы составляют особый «народ Господень». У них нет иного защит-
ника, кроме Бога, и им остается уповать только на Него. Ими Господь 
испытывает людей состоятельных. Псалмопевец Давид поучает: 

Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его 
Господь. 

Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на 
земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его. (Пс. 40, 2-3) 

Человеку воздается свыше той же мерой, какой мерит он ближне-
му своему, как это недвусмысленно выражено в Нагорной проповеди: 

...Ибо каким судом судите» таким будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить, 

«. .> 
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-

пайте и вы с ними, ибо в этом Закон и Пророки. (Матф. 7, 2-12) 
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Итак, Закон Божий запрещает ростовщичество. Бедняки вообще 
ставятся Законом в такие благоприятные условия, о каких и не меч-
тали обедневшие жители соседних со Святой землей стран. Для них 
специально оставляли недожатым край поля, на каждом поле в их 
пользу «забывали» целые снопы хлеба, они имели право «добирать» 
ягоды с виноградных лоз и плоды с деревьев (Лев. 19, 9-10; Лев. 
23, 22; Втор. 24, 19-22). Их должны были приглашать на все празд-
ничные пиршества состоятельных людей (Втор. 16, 11; 16, 14) — 

: именно этот закон подразумевается в притче Иисуса Христа о гостях 
богатого господина (Лук. 14, 12-24). Бедные имели право наравне с 
владельцами полей питаться плодами земли в течение каждого седь-
мого (субботнего) года (Исх. 23, 10-11). Им предназначалась так 
н изываемая «третья десятина» ото всех произведений земли (Втор. 
11, 28-29). Их обязаны были беспроцентно ссуживать серебром и 
продуктами питания, при этом каждый седьмой (субботний) год все 
долги аннулировались, однако существовал специальный запрет отка-
зывать в займе бедному на этом основании (ср. Исх. 22, 25 с Втор. 
15, 1 -2 и 15, 7-11). Наконец, любой израильтянин или пришелец, 

, K-iK бы он ни обеднел и что бы ни случилось с его родовым земельным 
наделом, в юбилейный год получал его обратно без всякой платы 
(Лев. 25, 11-13; 25, 28). И сверх всего этого Господь предписывает 
возвращать бедному на ночь его одежду, взятую в залог при ссуде ему 
денег: 

;1 Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения 
солнца возврати ее, 

*, Ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его: в 
it чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я 
! ' милосерд. (Исх. 22, 26-27) 

, Взывая к совести заимодавца, Господь данной заповедью старается 
пробудить в нем милосердие, заставляет его как бы почувствовать 
себя на месте бедняка. Само собой разумеется, что предписание имеет 
в виду не одну только одежду, но и вообще всякую жизненно необхо-
димую вещь (вспомним, что образные выражения Закона Божьего 
скорее создают прецеденты, нежели очерчивают границы буквального 
исполнения). Бог здесь говорит о Себе: «Я милосерд», призывая 
людей по мере сил подражать этому божественному качеству, форми-
руя свой внутренний мир по подобию Божьему (ср. Быт. 1, 26). 
Писание призывает: 

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят. 
Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, 

освящающий вас. (Лев. 20, 7-8) 

Все постановления Закона Господня, относящиеся к жизни общест-
венной, осуществляются судьями, которые призваны бдительно 
следить за их исполнением. Поэтому злословие по поводу судей или 
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правителя (Х'ЧРЗ <насй> — «князя», буквально — «возвышенного») 
Законом категорически воспрещается: если эти люди оказываются 
недостойны своего звания, то они смещаются, а если достойны, то 
злословить их — великий грех: 

Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси. (Исх. 
22, 28) 

И следом дается предписание о том, что все «первое», начальное, 
чем Бог одаряет человека, будь то плоды земли, первенцы скота или 
первородный сын человека, должно посвящаться и отдаваться Гос-
поду. 

Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила 
твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих; 

То же делай с волом твоим и с овцою твоею: семь дней пусть они 
будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне. (Исх. 22, 
29-30) 

Предписание имеет в виду содержание сословия священнослужи-
телей-левитов за счет приношений в Храм (Втор. 18, 3-5). Что же 
касается первородного сына, то он, конечно же, не «приносился в 
жертву», как пытались проинтерпретировать это место некоторые 
горе-толкователи, а должен был либо посвящаться на служение 
Господу при Скинии (Храме) для оказания помощи левитам, либо 
выкуплен у священников символическим выкупом в память спасения 
еврейских первенцев в Египте (Исх. 13, 12—15; Исх. 34, 20; Числ. 3, 
40-48). Однако повеление о «первинках» и первенцах имеет и симво-
лическое значение: первая мысль человека должна быть всегда обра-
щена к Богу, первый порыв его чувства должен быть направляем к 
любви Божьей, и тогда благословение снизойдет на все дела рук его... 

И, наконец, последний стих 22-й главы: 

И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в 
поле, не ешьте, псам бросайте его. (Исх. 22, 31) 

Предписание о мясе, «растерзанном зверем» (ЛЭ1Г) <тэрефа> — 
«растерзанное»; это слово стало у евреев названием всякой пищи, 
запрещенной Законом), дается здесь как пример «освящающих» 
предписаний. Ведь возвещены законы о чистой и нечистой пище будут 
лишь позже (Лев. 11), но для освящения плоти (а вместе с ней и 
«животной» части души, находящейся в крови — Лев. 17, 14; Втор. 
12, 23) дается указание на то, что не всякая пища чиста (ср. Лев. 17, 
15-16). 

Это же предписание было признано впоследствии апостолами 
Иисуса одним из необходимых для обращающихся в веру язычников 
(Деян. 15, 20 и 29 — здесь слово «тэрефа» передано греческим 

<пниктос> и переведено на русский язык как «удавленина», 
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т. е. мясо животного, не закланного по способу, предписанному 
Законом — Лев. 17, 13). 

Соблюдение ритуальной чистоты по смыслу стиха (Исх. 22, 31) — 
одно из условий «святости». Древнееврейское слово ЦПр <кодеш>, 
здесь употребленное, буквально означает освящение в смысле «отделе-
ния» (от будничного, профанного, нечистого) и является производным 
от глагола илр <кадаш> — «отделять», «делать сакральным», «пред-
назначать». «Кодеш» — нечто, предназначенное Господу и выделен-
ное из обычных условий существования: Скиния или Храм с их 
принадлежностями (сакральное пространство), суббота и другие празд-
ники (сакральные «времена» или дни), племя левитов (сакральное 
колено), освящающий себя для Бога человек (например, назорей — 
Числ. 6, 1-3) и т. д. Итак, быть «людьми святыми», буквально 

•ttnp-'tPIN <аншёй-кддеш> — «мужами святыни», «мужами отделения», 
значит отделяться от зла, греха и нечистоты, выходить из-под власти 
своей животной природы (см. сравнение с псом — Исх. 22, 31) и 
служить Богу духом. 

В последнем стихе главы особенно поражает соседство предписания 
о святости с указанием на необходимость избегать нечистой пищи. 
Казалось бы, эти два положения несопоставимы по своей значимости 
и не могут стоять рядом в одном стихе! Однако в том-то и состоит 
жизненная сила и непреходящая актуальность Закона Божьего, что он 
принимает во внимание духовно-душевно-телесный состав человека и 
рассматривает все его уровни и сферы в их взаимосвязи: как без 
одоления низших ступеней лестницы невозможно взойти на высшие ее 
ступени, так и без обуздания и очищения телесно-душевного естества 
нельзя достичь духовных высот. 

На примере нескольких предписаний из числа 613, помещенных в 
главах 21-22 Книги Исход, мы видим, насколько совершенен Закон 
Божий и как все его заповеди составляют то мудрое, высшее един-
ство, о котором сказал царь Давид: 

Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно 
обширна. (Пс. 118,96) 

Литература: [15-15а], [25], [33], [40-41], [48], [70], [75]. 
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Лекция 9 

БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ. 
ВРАГИ СТАНОВЯТСЯ БРАТЬЯМИ 

Мы приступаем к чтению 23-й главы Книги Исход. В отличие от 
предшествующих двух глав она открывается не юридическими пред-
писаниями, а чисто нравственными, за нарушение которых не назна-
чено какого-либо судебного наказания, — ее слова обращены уже 
только к совести человека. По-видимому, такая очередность предписа-
ний имеет определенный смысл: воспитание обычно начинается с 
запретов и принуждений, и лишь затем человек приучается следовать 
нравственным императивам добровольно. Так формируется и этичес-
кий склад детской души: ребенок, будучи сначала принуждаем следо-
вать правилам приличий и общежития, лишь постепенно становится 
их сознательным исполнителем и приверженцем. Так и израильтяне, 
подготовленные первоначальными предписаниями Закона Божьего к 
правильному нравственному выбору, получают теперь указания, 
способствующие развитию тонкой этической интуиции, жизни по 
совести, внутренней, а не только внешней праведности: 

Розга и обличение дают мудрость... (Прит. 29, 15) 

Через наказания и обличения в сердце народа входит мудрость, 
позволяющая проводить тонкое различение между должным и 
недолжным, разрешенным и запретным. 

Первый стих главы говорит: 

Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб 
быть свидетелем неправды. (Исх. 23, 1) 

Словами «не внимай» переведено древнееврейское ХШП X1? <ло 
тиса>, буквально — «не разноси». Запрещается разносить ложные 
(слово XW <шав> означает как «пустоту», «суету», так и «ложь», 
«напраслину») слухи, а также поддерживать «нечестивого», точнее — 
«злодея» (УЕЛ <раша>), в его замыслах, речах и делах. Словами «чтоб 
быть свидетелем неправды» передано выражение ООП rrnV 
(лиг'йот эд хамас>, буквально — «будучи свидетелем насилия», т. е. 
безучастно взирающим на преступные дела. Таким образом, Закон 
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Божий требует от человека, во-первых, преграждать путь всякой лжи; 
во-вторых, препятствовать злым делам; и, в-третьих, не проявлять 
равнодушия при попрании прав других людей, но предпринимать все 
возможное, чтобы этому противостоять. 

Если хотя бы только это тройственное предписание из всего Закона 
Божьего неотступно исполнялось большинством людей, никакое соци-
альное или личное злодеяние не могло бы иметь сколько-нибудь 
широкого влияния и длительных последствий. Едва зародившись, зло 
очень быстро угасало бы, не только не будучи поддержано окружаю-
щими людьми, но и получив с их стороны должное противодействие. 
Это верно в наши дни в такой же степени, как и в глубокой древ-
ности, и даже еще более актуально, чем в те времена, ведь в нашу 
эпоху мгновенного распространения информации и доселе невиданных 
технических изобретений всякое зло имеет гораздо больше шансов 
получить «широчайшее признание». 

Следующее повеление Закона таково: 

Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по 
большинству от правды... (Исх. 23, 2) 

Эти предписания, если только они осуществляются, становятся 
сильнейшим противодействием всякого рода тоталитаризму, преградой 
на пути его распространения. Сколь значимы они именно в нашу 
эпоху! Все самые страшные события XX века, включая массовые 
истребления людей и целых народов, происходили с молчаливого, а то 
и шумного согласия огромных людских масс, часто при ликовании 
беснующихся толп. Однако Закон Божий однозначно запрещает 
присоединяться к неправедным деяниям большинства, чем бы такое 
присоединение ни было вызвано — страхом ли или ложно понятым 
патриотизмом. Исполнение одного лишь данного предписания 
большим числом людей сделало бы невозможным основные трагедии 
XX века. 

Следующие слова в связи с приведенными выше приобретают 
особый смысл: 

...И бедному не потворствуй в тяжбе его. (Исх. 23, 3) 

Казалось бы, судьям, наоборот, свойственно потворствовать в 
тяжбе богатому, от которого, по крайней мере, можно получить 
взятку. Однако Закон Божий таков, что к нему нечего прибавить и от 
него ничего нельзя убавить (Втор. 4, 2; 12, 32). И если в прежние 
века прочитанный нами запрет мог пониматься как предупреждение 
не потворствовать бедному на суде из жалости к нему, но соблюдать 
справедливость, то мы, после «пролетарских революций» с их потвор-
ством «бедным» и преследованием, а часто и тотальным уничтоже-
нием «богатых», можем взглянуть на заповедь другими глазами. 
Исторический опыт обогащает человека еще и потому, что открывает 
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ему новые грани слова Божьего, новый смысл древних заповедей. 
Повеление «не потворствовать бедному» дополняется, однако, другим: 

Не суди превратно тяжбы бедного твоего. (Исх. 23, в) 

Видимо, это предписание более универсально по сравнению с 
предыдущим, а вместе они охватывают все случаи судопроизводства, в 
которых имущественное положение подсудимого может оказать влия-
ние на суд. И, будучи исполняемы постоянно, указанные два повеле-
ния способствовали бы восстановлению справедливого суда по всей 
земле, во всех народах. 

Между приведенными стихами расположены еще два: 

Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему; 
Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не 

оставляй его; развьючь вместе с ним. (Исх. 23, 4-5) 

В четвертом стихе словом «враг» переведено древнееврейское Э'Х 
<ойёв> — «враждующий», а в пятом стихе — K3U? <сонэ> — «ненавидя-
щий». При всей смысловой близости данных слов первое говорит 
скорее о состоянии активной действенной вражды, а второе — о внут-
реннем чувстве, о враждебном отношении. Однако в каких бы отноше-
ниях вражды с описываемым человеком ни находился тот, к кому 
обращена заповедь, он обязан при первом же удобном случае оказать 
дружескую услугу и тем самым сделать первый шаг к пресечению 
вражды. И здесь имеется в виду не только примирение людей, но и 
облегчение участи домашних животных, неповинных в людской 
вражде, однако доверчиво передавших власть над собой в человечес-
кие руки. В Писании имеется немало случаев проявления Богом 
заботы о животных. Например, истолковывая Четвертую Заповедь 
Декалога, Моисей говорит: 

...Шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный 

никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба 
твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец 
твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты... 
(Втор. 5, 13-14) 

Вол и осел упоминаются здесь наряду с людьми как существа, 
нуждающиеся в отдыхе и заслуживающие его (ср. Исх. 23, 11). 
Можно привести и иные примеры заботы о животных в Пятикнижии, 
например предписание отпускать птицу, высиживающую яйца при 
дороге (Втор. 22, 6-7), о котором мы будем говорить при разборе 
Книги Второзакония. И в данном случае примирение с недругом 
должно гармонично сочетаться с заботой о животных: перед этими, по 
выражению поэта, «братьями нашими меньшими», люди должны 
вспомнить о единстве своем, о своей миссии на земле, прекратить 
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вражду. И повеление это тем более достойно восхищения, что оно 
приравнивает врага к брату. Ибо в другом месте Тора говорит: 

Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не 
оставляй их, но подними их с ним вместе. (Втор. 22, 4) 

С врагом требуется поступать так же точно, как с братом! Такие 
постановления Закона имели своей целью с самого начала готовить со-
знание народа к будущему евангельскому откровению, которое гласит: 

...Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 

Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных. (Матф. 5, 44-45) 

После наставлений в праведности, после «шлифовки совести» 
Закон возвращается к практическим указаниям, относящимся к 
осуществлению правосудия. Одно из них имеет поистине грандиозное 
значение для всех времен: 

Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я 
не оправдаю беззаконника. (Исх. 23, 7) 

Повеление «удаляться от неправды» имеет много смысловых 
граней, и одна из них такая: при малейшем подозрении, что приговор 
может оказаться несправедливым, следует воздерживаться от его 
вынесения. И это тем более относится к применению смертной казни, 
последствия которой уже неисправимы. Если остается предположение, 
что судебный приговор может привести к умерщвлению «невинного и 
правого», Закон предписывает поостеречься выносить подобное реше-
ние или «удалиться» от исполнения решения, если оно уже вынесено. 
Лучше, чтобы в живых остался преступник, нежели погиб невинный. 
О преступнике, оставленном без наказания из-за невыясненности всех 
обстоятельств дела, Господь предупреждает: «Я не оправдаю беззакон-
ника» (в оригинале снова употреблено слово У12П <раша> — «злодей»). 
Следовательно, Сам Всевышний осуществит кару над таким отпущен-
ным нечестивцем. 

И далее мы читаем очень важное распоряжение относительно 
взяток («даров») на суде: 

Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превраща-
ют дело правых. (Исх. 23, 8) 

Словом «дело» переведено древнееврейское 1ST <давар>, которое 
означает также и «слово». А под «правыми» имеются в виду правед-
ники — D'p'IX <цадикйм>, какими и должны быть судьи. Стих учит 
тому, что даже слова праведных судей могут быть «извращены», или 
«запутаны» (таков смысл глагола <салаф>) вследствие подкупа 
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или мздоимства. Закон Божий всегда считается со слабостью челове-
ческой природы и предписывает такие условия деятельности, при ко-
торых исполнение тех или иных заповедей становится более легким. 

Продолжая тему суда, Писание учит соблюдать права пришельца, 
которые во всем равны правам коренного жителя (ср. Исх. 12, 49; 
Лев. 24, 22): 

Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что сами 
были пришельцами в земле Египетской. (Исх. 23, 9) 

Слово ©S3 <нёфеш> — «(животная) душа», здесь употребленное, 
указывает на весь спектр отрицательных эмоций, могущих выпасть на 
долю пришельца при плохом к нему отношении. Это одна из граней 
той заповеди, касающейся человеческих взаимоотношений, которую 
Иисус Христос поставил во главу угла: 

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом Закон и Пророки. (Матф. 7, 12) 

Продолжая проявлять заботу об обездоленных, Закон говорит 
теперь уже не только о пришельцах, но и вообще об «убогих» (др.-
евр. р'ЗХ ов'йот означает «нищий», «алчущий», от глагола ГПК 
<ава> — «желать», «алкать», т. е. в буквальном смысле «голодный»): 

Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, 
А в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего 

народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай 
с виноградником твоим и с маслиною твоею. (Исх. 23, 10-11) 

Отделяемая от каждого урожая в течение шести «рабочих» лет 
«вторая десятина» (в то время как первая отдавалась в пользу 
левитов, учащих народ Закону, и на благоустройство Храма) также 
предназначалась неимущим (Втор. 14, 28-29; 26, 12-13). В седьмой 
же, «субботний» год все произведения земли, оставленной без 
обработки, «под пар», являлись общим достоянием всех жителей 
страны независимо от их социального положения. Этот седьмой год — 
прообраз Царства Божьего после шести тысяч лет человеческой 
истории, седьмого тысячелетия — эпохи справедливости и всеобщей 
радости (Ис. И, 6-9; 65, 17-25; 66, 22-23; Откр. 21, 1-5 ; 22, 1-5) . 

В данном контексте легче понять как буквальный, так и прообраз-
ный смысл повторения заповеди о субботнем дне: 

Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы 
отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец. 
(Исх. 23, 12) 

В описании субботнего дня и «субботнего» года милость Божья 
распространяется не только на людей, но и на животных. О том же 
говорит пророк Исайя: 
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! Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и 

. малое дитя будет водить их. 
И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать 

вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 
» И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку 

свою на гнездо змеи. 
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля 

будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. (Ис. И, 
6-9) 

Все этические законы, изложенные в 23-й главе, заключаются 
требованием строжайшего Единобожия: 

Соблюдайте все, что Я сказал вам, и имени других богов не упоми-
найте; да не слышится оно из уст твоих. (Исх. 23, 13) 

Словом «соблюдайте» переведено древнееврейское ПйФП 
<тишамёру> — «блюдите себя», «будьте осторожны», «оберегайтесь». 
Более точным был бы такой перевод: «И во всем, что Я сказал вам, 
будьте осторожны», т. е. вся личная и общественная жизнь израиль-
тян должна проходить в благословенных границах преподанного им 
Закона, не выходить за их пределы. Этим и будут «охраняться» 
целостность и каждой личности, и всего народа. 

Действительно, пока заповеди Закона Божьего соблюдались, народ 
переживал духовный и физический расцвет; отступление же от них, 
«выступление» за их границы приводило в действие проклятия, 
которые стояли как бдительные стражи у «стен» Закона и поражали 
каждого, покидающего его благую сень: 

Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, 
ужас со всех сторон. 

<...> 
Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом, чтобы ты 

знал и следил путь их. (Иер. 6, 25-27) 

Поэтому пророк Исайя называет тех, кто разрушает «ограду» 
Закона Божьего, преступает его границы, О'Л'П^О В'ЗЗ <банйм 
машхитйм> — «сыновья-губители», в Синодальном переводе «сыны 
погибельные»: 

Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя 
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израи-
лева, — повернулись назад. (Ис. 1, 4) 

Рассматриваемый нами стих Книги Исход запрещает также упоми-
нание «имени других богов». В древнееврейском тексте сказано 
именно так: «имя (DW <шем>) других богов», потому что сущность 
идолопоклонства остается* одной и той же, несмотря на различие 
имен. Человек (или целый народ) либо служит Господу, либо нет, он 
либо исполняет Его заповеди, либо отвергает их. 
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Как мы уже говорили, Бог-Законодатель и Его Закон составляют 
единое целое, и отвержение одной его части сразу влечет за собой и 
отказ от другой. Когда же складывается ситуация выбора, при 
которой народ колеблется, принять волю Господа или же языческий 
уклад жизни, тогда пророк называет таких людей «хромающими на 
оба колена»: 

И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на 
оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то 
ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. (III Цар. 18, 21) 

В каком-то смысле лучше временно впасть в заблуждение, а потом 
возвратиться к Господу от всего сердца, с горячим покаянием, 
нежели, отвергая'Его заповеди, считать себя неповинным перед Ним: 

...Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холо-
ден, или горяч! 

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих. 

Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр. 
3, 15-17) 

И после повеления следовать Единому Господу и Его Закону звучит 
призыв всю жизнь народа, весь символизирующий ее годовой цикл 
посвятить Богу. Этот призыв слышится в описании главных праздни-
ков года: 

Три раза в году празднуй Мне: 
Наблюдай праздник опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я 

повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел 
из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками; 

Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты 
сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь 
с поля работу твою. (Исх. 23, 14-16) 

Три «праздничных времени» — СНУЮ <моадйм> (то же слово при-
сутствует в Быт. 1, 14) — приурочены к трем кульминационным 
пунктам земледельческого годового цикла, к трем урожаям на Святой 
земле: Пасха («праздник опресноков») — к жатве ячменя, Пятиде-
сятница («праздник жатвы первых плодов») — к жатве пшеницы, 
Кущи — к «собиранию плодов в конце года» (ср. Лев. 23, 4 -21 ; 
33-43; Исх. 23, 16; Исх. 34, 18-23; Втор. 16, 1-17) . Поэтому три 
раза в году израильтянин должен приносить в Храм «начатки», или 
«первинки» каждого урожая, посвящая их Господу в знак благодар-
ности Ему — Первоисточнику бытия (Лев. 23, 10-11; Исх. 22, 29; 
23, 19). А это значит, что во всех трудах человека, приносящего 
Господу «начатки» («первинки») и десятины от урожая, заключен 
высший смысл — смысл служения, жертвенности. Принося «на-
чатки» урожая, человек символически посвящает Творцу плоды всего 
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труда. Посвящая Ему кульминационные дни земледельческого года — 
праздники, израильтянин тем самым «приносит», «отдает» и все дни 
года, в течение которых он трудился, готовясь к праздничным 
жертвам, — точно так же, как празднование Субботы способствует 
сохранению связи с Ним и в будние дни. 

Однако помимо того три праздничных времени символизируют три 
возраста человека: юность, зрелость и завершение жизни. Пасха 
означает первый призыв Божий, услышанный в молодости, — 
призыв, «освобождающий из Египта», т. е. от порабощения живот-
ному началу, греху. «Исход из Египта», освобождение из-под власти 
«фараона» — низшего, эгоистического «я» и следование призыву 
высшего, Божественного «Я», связывается с вкушением опресноков и 
воздержанием от закваски. Как мы помним, одна из смысловых 
граней данного запрета состоит в том, что закваска означает злые 
страсти и наклонности, «портящие» беспорочность и чистоту жизни 
(Матф. 16, 6; Лук. 12, 1). Поэтому через пророка Софонию Господь 
так говорит о людях, совершенно исказивших свой духовный облик и 
предавших свое призвание: 

И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и 
накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: 
«не делает Господь ни добра, ни зла». (Соф. 1, 12) 

Именно в юности наиболее опасно для человека предаться страстям 
эгоистической природы, как раз в «весеннюю пору» жизни ему наибо-
лее необходимо воздержание — «пресный хлеб». Об этом предупреж-
дает апостол Павел: 

Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так 
как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. (I Кор. 5, 
7-8) 

Пятидесятница соответствует зрелости. Праздник приурочен к лету 
(отмечается шестого числа месяца Сивана, соответствующего маю-
июню), когда силы природы достигают расцвета. Тогда человек пожи-
нает «первые плоды» труда, собирает посеянное в юности (Исх. 
23, 15). Именно в Пятидесятницу услышал народ Десять Заповедей, 
изреченные гласом Господним с горы Синай (Исх. 19, 1-11) . Достиг-
шему зрелости духу начинает открываться Закон Божий, Декалог с 
его 613 предписаниями и уставами, ибо в это время разум человека 
становится способен к восприятию многогранного смысла воли Божьей 
по отношению к его жизни. 

Наконец, Кущи означают старость, они приходятся на осень 
(15-22 Тишри, соответствующего сентябрю-октябрю) и знаменуются 
«собиранием урожая», подведением итогов года. Жизнь человека, 
проведшего ее праведно, соблюдавшего заповеди, завершается радос-
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тью и весельем, приносит обильные плоды, и его старость есть пред-
дверие и предвосхищение переселения в мир высший, приобщения к 
«духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12, 22-23): 

Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 
Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 
Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет 

неправды в Нем. (Пс. 91, 13-16) 

И поэтому праздник Кущей отличается особым торжеством и лико-ванием: 

А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произве-
дения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: в первый день 
покой и в восьмой день покой; 

В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые 
и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред 
Господом Богом вашим семь дней; 

И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году: это поста-
новление вечное в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его... (Лев. 
23, 39-41) 

Специально сказано, что «веселиться» надо вместе со всеми 
родными и домочадцами, а также и бедняками, левитами и пришель-
цами — сонаследниками той же вечной жизни, к которой приготовля-
ется человек на склоне лет: 

Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна 
твоего и из точила твоего; 

И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, 
и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жили-щах твоих; 

Семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет 
Господь, Бог твой; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех 
произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только 
веселиться. (Втор. 16, 13-15) 

Заключительные слова предписания о радостном праздновании 
заключают в себе намек на всеобъемлющее благословение («благосло-
вит тебя Господь... во всяком деле рук твоих») и вечную радость 
(«и ты будешь только веселиться»). Наконец, само обитание в кущах 
(шалашах), переселение в них из домов на семь дней указывает на 
будущий переход в иную жизнь, на переселение духа человеческого в 
вечные обители (Лук. 16, 9; Иоан. 14, 2): 

...В кущах живите семь дней; всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, 
Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, 

когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш. (Лев. 23, 
42-43) 

Лекция 11. Ковчег за завесой.. 

И повеление «не являться пред лице Божье с пустыми руками» 
(ст. 15) говорит не только о буквальных «начатках» и десятинах от 
урожая, но и о долге верующих приносить духовные плоды Господу в 
каждом возрасте: 

...Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога... (Кол. 1, 10) 

И, видимо, к переломным, переходным от возраста к возрасту, 
периодам жизни можно отнести следующее повеление: 

Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице 
Владыки Господа. (Исх. 23, 17) 

Завершив определенный возрастной период жизни и вступая в 
следующий, человек должен вглядеться в плоды своих дел и «пред-
ставить их Господу». «Должен являться» — это перевод древнееврей-
ского ЛХТ <йераэ> — «(пусть) явится», «(пусть) станет виден», 
«(пусть) окажется зрим». И человек должен ощутить себя в такое 
мгновенье «осиянным светом Господним», как бы находящимся пред 
лицом Его (Числ. 6, 25; Пс. 79, 4). 

...Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны. (Иоан. 3, 20-21) 

Однако постановления о праздниках содержат еще некоторые 
важные указания, например: 

Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной 
жертвы Моей не должен оставаться до утра. (Исх. 23, 18) 

Понятно, что здесь идет речь о пасхальной жертве, ко времени 
принесения которой вся закваска должна быть удалена из домов 
(Исх. 12, 15). Священнодействие должно свершаться в чистоте, и 
закваска — образ греха и порока — должна быть удалена. Пасхальная 
ночь, назначенная для вкушения пасхального агнца и символизирую-
щая «время благоприятное, день спасения» (II Кор. 6, 2; I Кор. 5, 
7-8), должна быть целиком использована для служения: «утром», 
при восхождении «Солнца правды» (Мал. 4, 2), иначе говоря, с 
наступлением Царства Божьего, уже поздно будет вкушать спаситель-
ную трапезу на вечере Господней... 

Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не 
вари козленка в молоке матери его. (Исх. 23, 19) 

О первой части данного повеления мы уже беседовали. Что касает-
ся запрета варить козленка в молоке его матери, то он трижды встре-
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Лекция 9. Ближний и дальний... 

чается в Торе, притом в разных контекстах. Если здесь и в Исх. 
34, 26 эти слова связаны с указанием приносить в Храм «начатки», 
или «первинки» урожая, то во Втор. 14, 21 предписание о козленке 
помещено среди пищевых запретов. Помимо того что предписание 
имеет этическое значение, приучая человека жалеть животных, оно 
еще является запретом ханаанейского ритуала, который, как выясни-
лось после прочтения в XX веке ханаанейских текстов из Угарита, 
приурочивался к празднику урожая, представлявшему собой мистери-
альное воспроизведение «священного брака» богов. Поэтому предписа-
ние подчеркивает необходимость участия в праздниках Господних и 
отказа от участия в языческих празднествах. В то же время этот 
запрет, рассматриваемый в контексте Втор. 14, 21 как гигиенический, 
отражает заботу Закона Божьего о здоровье человека. 

И в заключение приведенных здесь социальных, этических и обря-
довых правил Господь говорит об особом ангеле, которого Он посылает 
в помощь израильскому народу и для «надзора» над ним: 

Вот Я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести 
тебя в то место, которое Я приготовил; 

Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его; не упорствуй против 
него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя Мое в нем. (Исх. 
23, 20-21) 

Мы помним, что древнееврейское "[ХЪ» <малъ'ах>, как и греческое 
ayyeXoq <ангелос>, означает «вестник», «посланник», а также 
«ангел» — существо духовное. Упоминаемый здесь ангел наделен 
особой тройственной миссией (в отличие от обычных ангелов, каждый 
из которых, по преданию, посылается для выполнения одного какого-
либо дела): он должен, во-первых, «хранить» народ в пути, т. е. быть 
его стражем (от др.-евр. <шамар> — «блюсти», «охранять»); во-
вторых, «ввести» его в Святую землю, т. е. способствовать ее покоре-
нию; и, в-третьих, возвещать народу волю Господню («слушай гласа 
его»), одновременно наказывая за ослушание («он не простит греха 
вашего»). Словом «грех» передано здесь древнееврейское 57WD <пёша>, 
от глагола <паша> — «преступать», «изменять», «восставать 
против», «выходить из-под власти». Тут имеется в виду не просто 
прегрешение, т. е. нарушение какой-либо заповеди по слабости, 
вследствие недосмотра, влияния дурных страстей и т. д. За такие 
проступки приносятся жертвы, помогающие их искупить (Лев. 4, 2 и 
35; 5, 17-18). Однако грех восстания против Господа, сознательного и " 
дерзкого Ему противления приравнивается к богохульству и не 
прощается до самой смерти грешника: 

...И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, 
тот понесет грех свой; 

И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его 
все общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, 
предан будет смерти. (Лев. 24, 15-16) 

Как буквальная хула, произнесенная против имени Всевышнего, 
так и намеренное издевательство над Его заповедями влечет за собой 
смерть преступника: 

Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою 
рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего, 

Ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится 
душа та; грех ее на ней. (Числ. 15, 30-31) 

•4 < 

•yjjljl проклятия Закона постигают народ именно за действия подоб-
вМГО рода в отношении Господа и Его заповедей: 

j Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей 
сих, 

И если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушает-
ся Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей 
Моих, нарушив завет Мой, — 

То и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горяч-
ку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять 
семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их... (Лев. 26, 14-16) 

цПри сопоставлении этих слов с евангельским предостережением 

Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится человекам; 

Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем. (Матф. 12, 31-32) 

мы видим, что слова Иисуса Христа о хуле на Духа относятся к тому 
же самому преступлению — дерзкому «презрению» заповедей, хуле на 
Создателя и сознательному нарушению Его воли. 

Чтобы наделить посылаемого ангела особым могуществом для 
исполнения всех трех «миссий», Господь как бы «влагает во внутрен-
ность его» Свое имя: impa 'BW <ки шэмй бе-кирбб> — «ибо имя 
Мое внутри него». Об этом ангеле пророк Исайя свидетельствует как 
об «ангеле лица Божьего», т. е. как о постоянно предстоящем Господу 
посреднике между Ним и народом: 

Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил 
их во все дни древние. (Ис. 63, 9) 

Согласно иудейским толкователям, слова «имя Мое внутри него» 
следует понимать так, что гематрия, т. е. сумма числовых значений 
букв, составляющих имя ангела, равна сумме числовых значений 
букв имени Божьего. Агадисты называют этого ангела piDDO 
<Метатрон>, что возможно восходит к греческому MeGccupovoq 
<Метатронос> — «(стоящий) при троне (Господнем)», иначе говоря, 
ближайший к Господу ангел. Числовое значение его имени, написан-
ного по-древнееврейски, 314 (О + 0 + t? + 1 + 1 + 1 = 40 + 9 + 9 + 
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+ 200 + б + 50 = 314), и оно равно гематрии имени «Шаддай» (т. е. 
«Всемогущий», или «Самодостаточный»): If + Т + 1 = 300 + 4 + 10 = 
= 314. С данным ангелом связаны глубокие тайны духовного мира, и 
он неоднократно действует на страницах Ветхого Завета. 

Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то 
врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. (Исх. 
23, 22) 

Ангел говорит не от себя, а в точности передает слова Пославшего 
его. Это видно из чередования речи от первого и третьего лица: «гласа 
его» — относится к ангелу, а «(Я) скажу» — к Богу. То же повторя-
ется и в следующем стихе: 

Когда пойдет пред тобою ангел Мой и поведет тебя к аморреям, 
хеттеям, ферезеям, ханаанеям, евеям и иевусеям, и истреблю их... 
(Исх. 23, 23) 

— «(Он) поведет тебя», но «(Я) истреблю их». 
Что касается «истребления» народов, населявших землю Ханаан-

скую, то речь идет именно об уничтожении их царств как средоточия 
демонических культов, сопровождавшихся человеческими жертво-
приношениями (Лев. 18, 21; 20, 1 -5 ; Втор. 12, 31; IV Цар. 23, 10; 
Иер. 7, 31). Жителей же их, согласно Божьему Закону, ожидало 
либо обращение к истинному Богу и вхождение на равных с израиль-
тянами правах в общину Божью, если они того пожелают; либо, если 
они останутся убежденными идолослужителями, — изгнание из 
пределов Святой земли, но ни в коем случае не «поголовное истребле-
ние», как неправильно считают некоторые комментаторы. Этот 
вопрос, несомненно, стоит того, чтобы остановиться на нем подробнее. 

В разбираемом нами стихе словами «и истреблю их» передается 
древнееврейское ТГЛПЭГП <вэ-гихэхадтйв> — буквально «и Я изглажу 
их», или «сокрою их», от глагола "7ПЭ <кахад> — «изглаживать», 
«уничтожать следы», «скрывать». Речь здесь идет об «уничтожении 
следов» кровавого идолослужения ханаанеев (ср. ст. 24), но никак не 
об уничтожении самого населения ханаанейских государств. Относи-
тельно этих жителей в Пятикнижии и в других Книгах Библии посто-
янно дается предписание «изгнать» их, но отнюдь не уничтожить. 
Словом «изгнать» передается глагол ЧИД <гараш> — «прогнать», 
«удалить», — тот самый, что употребляется и при описании изгнания 
Адама из Едемского сада, и в повествовании об изгнании Каина от 
лица Божьего (Быт. 3, 24 и 4, 14). Образованным от этого глагола 
существительным Л1РТМ <груша> называется в Писании (Числ. 30, 10; 
Иез. 44, 22 и др.) разведенная, т. е. «изгнанная» мужем (Втор. 
24, 1), женщина. Точно так же, как в перечисленных случаях изгоня-
емый не предавался смерти, так и жители Ханаана должны были 
остаться в живых, но при противлении слову Божьему покинуть 
пределы Святой земли: 

л. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую 
вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путя-
ми Его и прилепляться к Нему, 

То изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете 
народами, которые больше и сильнее вас... (Втор. 11, 22-23) 

В приведенном стихе говорится не только об «изгнании» народов, 
но и об «овладении» ими Израилем. Здесь имеется в виду та часть 
ханаанеев, которая пожелает присоединиться к Израилю, оставит 
мерзкое идолослужение, раскаявшись в нем, и всей душой примет 
Закон Господень. 

Перечислив всевозможные разновидности ритуального храмового 
разврата, свойственные ханаанейским культам, Всевышний говорит: 

Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя 
народы, которых Я прогоняю от вас... (Лев. 18, 24) 

Здесь снова говорится об изгнании, а не об истреблении. То же 
выражение повторяется и при описании различных видов черной 
магии, которые практиковали жители Ханаана: 

...Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то 
мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего... (Втор. 18, 12) 

Об аморреях и других народах Ханаана говорится, что они изгоня-
ются от лица израильтян: 

...Сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот Я изгоняю от лица 
твоего аморреев, ханаанеев, хеттеев, ферезеев, евеев и иевусеев... (Исх. 
34,11) 

Заметим, что изгнание изображается не в виде мгновенного акта 
(что, казалось бы, должно следовать из теории «всеобщего избиения» 
представителей этих племен израильтянами), а в виде постепенного 
процесса: 

И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-
помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились 
против тебя полевые звери... (Втор. 7, 22) 

И вопрос, обращенный к Богу от лица всего народа, касается как 
раз изгнания, а не уничтожения ханаанеев: 

Если скажешь в сердце твоем: «народы сии многочисленнее меня; 
как я могу изгнать их?» (Втор. 7, 17) 

Из всех приведенных мест становится ясно, что о тотальном 
истреблении здесь нет ц речи. Посмотрим, однако, как на деле 
осуществлялись повеления Господни по отношению к уже покоренным 
народам Святой земли (об обращении с ними на поле боя в условиях 
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войны мы поговорим несколько позже). В Книге Иисуса Навина об 
этом написано: 

Но ефремляне не изгнали ханаанеев, живших в Газере; посему 
ханаанеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. (Иис. Я. 
16, 10) 

Если в Пятикнижии содержатся повеления Божьи относительно 
ханаанеев, не желающих отречься от своих омерзительных культов, 
то в Книге Иисуса Навина описано уже осуществление этих постанов-
лений. И опять мы видим, что речь идет не об истреблении, но об 
изгнании: 

Но иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, 
и потому иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. 
(Иис. Н. 15, 63) 

Да и Сам Господь, давая обетования Иисусу Навину, повторяет ему 
то же самое об участи ханаанеев-идолопоклонников, что уже было 
неоднократно сказано его великому учителю и предшественнику по 
управлению народом — Моисею: 

Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех сидонян 
Я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, 
как Я повелел тебе... (Иис. Н. 13, 6) 

Давая властные распоряжения главам подчиненных ему колен 
Израилевых, Иисус Навин говорит, как о самом собою разумеющемся, 
об изгнании, а отнюдь не об уничтожении языческих насельников 
страны: 

...И гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его, и он будет твой 
до самого конца его; ибо ты изгонишь ханаанеев, хотя у них колесницы 
железные и хотя они сильны. (Иис. Н. 17, 18) 

Наконец, вследствие своих грехов народ Божий не сумел оконча-
тельно вытеснить всех ханаанеев из пределов Святой земли, и 
Писание сообщает об этом столь подробно, что у нас не остается 
сомнений относительно участи, готовившейся тем из них, кто про-
должал оказывать сопротивление воле Господней: 

Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и ханаа-
неи остались жить в земле сей. 

Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда ханаанеев сделали 
они данниками, но изгнать не изгнали их. (Иис. Н. 17, 12-13) 

Даже и исполинов, оставшихся от некогда могучего племени сынов 
Енаковых (от др.-евр. рЗУ еанакЬ — «ожерелье»; по преданию, «ана-
киты», или «енакиты» отличались гигантским ростом и непомерно 
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длинной шеей, на которой носили ожерелья из человеческих костей), 
воины Иисуса Навина не убили, но изгнали: 

И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых: Шешая, Ахимана и 
Фалмая, детей Енаковых. (Иис. Н. 15, 14) 

Перечисление множества ханаанейских племен и поселений, не 
изгнанных израильтянами, мы встречаем в Книге Судей (обратим 
внимание, сколь часто и настойчиво употребляется здесь глагол 
«изгнать», а отнюдь не «истребить»): 

Господь был с Иудою, и он овладел горою; но жителей долины не 
П мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. 

и И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда 
трех сынов Енаковых. 

Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениа-
миновы, и живут иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего 
дня. 

<... > 
И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него 

городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и завися-
щих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, 
жителей Мегиддона и зависящих от него городов; и остались ханаанеи 
жить в земле сей. 

< • • • > 

И Ефрем не изгнал ханаанеев, живущих в Газере; и жили ханаанеи 
, среди них в Газере. 

И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили 
Й ханаанеи среди них и платили им дань. 
,.„, И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, 
ijv Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. 

И жил Асир среди ханаанеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. 
И Неффалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа и 

Й жил среди ханаанеев, жителей земли той; жители же Вефсамиса и 
J;,, Бефанафа были его данниками. (Суд. 1, 19-33) 

! И в более поздние эпохи среди израильтян жило множество ханаа-
неев: ими были потомки тех людей, которые отреклись от темных 
культов и приняли веру в Господа и Его учение. Так, например, царь 
Давид приобрел землю для будущего Храма на священной горе Мория 
у Орны, представителя иевусеев, одного из сильнейших некогда 
народов Ханаана (II Цар. 24, 18). Орна продолжал и после завоевания 
Давидом Иерусалима владеть землей в наиболее священном для изра-
ильтян месте: 

И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И 
сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, 
чтобы прекратилось поражение народа, 

в И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву господин 
J? мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки и 

упряжь воловья на дцрва. 
Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь 

Бог твой да будет милостив к тебе! 
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Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу 
Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и 
волов за пятьдесят сиклей серебра. (II Цар. 24, 21-24) 

Иевусей Орна призывает милость Господню на Давида, он пытается 
ради Господа отдать царю священную землю, не взяв платы, и горит 
желанием принести Богу жертву! Таково настроение тех представи-
телей народов Ханаана, которые от всего сердца присоединились к 
завету Господню, ясно узрев разницу между светом истинной веры и 
тьмою языческого заблуждения. 

Уже при Иисусе Навине пришельцы из числа ханаанеев, присоеди-
нившихся добровольно к Израилю, были столь многочисленны, что 
даже при описании священнодействия — чтения благословений и 
проклятий Закона— они упоминаются впереди «природных» изра-
ильтян: 

Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали 
с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, 
носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные 
жители, одна половина их у горы Гаризим, а другая половина у горы 
Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ 
Израилев. (Иис. Н. 8, 33) 

— сначала названы «пришельцы», у потом уже — «природные 
жители». 

Таким образом, имело место массовое обращение жителей Святой 
земли к Господу, соединение их с израильтянами в один народ уже в 
период войн Иисуса Навина. Об этом же свидетельствуют и резуль-
таты археологических раскопок в Израиле, показывающие, что засе-
ление страны евреями происходило достаточно мирно и постепенно, 
причем израильтяне и ханаанеи роднились между собой, жили бок о 
бок, имели общие формы земледелия и скотоводства и наконец слива-
лись в единое целое. Запрет родниться с жителями Ханаана (Исх. 34, 
15-16) относится только к тем из них, кто остается закоренелым 
язычником. Точно такая мотивировка приводится и в контексте 
запрета: 

Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут 
блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не 
пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их; 

И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудо-
действуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед 
богов своих. (Исх. 34, 15-16) 

А о том, что сам ход исторических событий подготавливал очень 
многих ханаанеев к отречению от идолопоклонства и к принятию 
веры в Бога Израилева, свидетельствует рассказ, услышанный в 
Иерихоне разведчиками Иисуса,Навина от «блудницы» (ханаанейской 
храмовой жрицы) Раав: 
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...И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы 
навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; 

Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного 
моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями 
аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили; 

Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из 
нас не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу... (Иис. Н. 2, 9-11) 

Невиданные чудеса и знамения, совершенные Всевышним в 
Египте, у Чермного (Красного) моря и в пустыне Синайской, оказали 
такое впечатление на народы Святой земли, что очень многие из них 
готовы были повторить вслед за Раав: «...Ни в ком из нас не стало 
духа против вас; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на 
земле внизу...» Повторим снова, что такие присоединившиеся в колос-
сальном числе к израильтянам ханаанеи пользовались точно теми же 
правами в завоеванной стране, как и «природные» жители (Исх. 
12, 49; Лев. 24, 22; Лев. 19, 34). 

Осталось разобраться в смысле выражения, употребляемого в 
Писании по отношению к захваченным ханаанейским городам: 
21П 'Sb ...ID1! <ва-йаку... ле-фи харев> — «и поразили острием меча». 
Мы встречаем это выражение, например, в Иис. Н. 8, 24. В приведен-
ном месте говорится о войне против сопротивляющихся жителей 
города Гая, т. е. воинов-ополченцев (а в Ханаане таковыми могли 
быть и женщины; воительницей, например, постоянно изображалась 
Астарта — самая популярная богиня ханаанеев). Однако в другом 
случае, когда речь идет о «заклятии» города Иерихона, при поверх-
ностном чтении создается впечатление, будто мечом истребили всех 
жителей независимо от возраста и пола: 

И предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и 
старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом. (Иис. Н. 6, 20) 

Обратим внимание, что в Синодальном переводе слова «всё истре-
били» набраны курсивом, т. е. отсутствуют в оригинале и вставлены 
переводчиком «для связности текста». По-древнееврейски же это 
место выглядит так: 31П 'D1? ...US'im <ва-йахариму... ле-фи харев> — 
«и закляли (все, что в городе)... острием меча». Сказано (здесь, как и 
в других сходных местах, повествующих о покорении городов) не 
«истребили острием меча», а именно «закляли... острием меча», или, 
что то же самое, — «под угрозой острия меча». Глагол 0")П <харам> — 
«заклинать», «предавать заклятию» — имеет первоначальный смысл 
«исключать», «запрещать», «отделять», что вполне согласуется со 
всеми рассмотренными нами предписаниями об изгнании ханаанеев, 
отказывающихся присоединиться к завету. Иерихон и Гай относились 
к городам, оказавшим упорное сопротивление израильтянам, несмотря 
на явные чудеса и знамения Господни (Иис. Н. 2, 9-11). Тем самым 
их жители не пожелали отречься от бесчеловечных ханаанейских 
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культов, и поэтому подлежали вместе со своими стадами (Иис. Н. 
6, 20) изгнанию «под угрозой острия меча», т. е. «херему» — 
«заклятию», «исключению» из числа жителей Святой земли, «отде-
лению». По свидетельству знаменитого историка I в. н. э. Иосифа 
Флавия, еще в его время в некоторых окрестных по отношению к 
Иудее странах, да и в финикийских колониях, отстоявших далеко от 
Палестины, сохранялись каменные стелы с надписями на финикий-
ском (ханаанейском) языке, гласившие, что они воздвигнуты людьми, 
бежавшими от воинства Иисуса Навина. 

То же выражение «поразил острием меча» (что неправильно пере-
ведено словом «истребил») мы находим в Иис. Н. 10, 30 (ср. Иис. Н. 
10, 28; 32-33; 35; 37; 39). Во всех случаях употребляется глагол ПЭ1! 
<ва-йакэ> — «и он поразил», буквально означающий «ударил», «раз-
бил», т. е. завоевал (город). По отношению же к самим жителям 
яростно сопротивлявшихся, объединившихся для противодействия 
Иисусу Навину городов (Иис. Н. 10, 3-5; 33) было применено выселе-
ние, изгнание «под угрозой острия меча», которое именуется словом 
«херем» (Иис. Н. 10, 28; 35; 37; 39; 40). Не зря неоднократно под-
черкивается тот факт, что в каждом из этих городов Иисус «никого 
не оставил» (Иис. Н. 10, 28; 30; 33; 37; 39; 40). Это означает в свете 
всего, о чем мы говорили выше, отнюдь не всеобщее истребление 
жителей, а именно их изгнание. 

Большой интерес представляет свидетельство Писания о войне, 
объявленной ханаанейскими царями против тех городов, которые 
входили в союз с израильтянами и отказывались от язычества, как, 
например, город Гаваон, о котором сказано, что он 

...Был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, 
и все жители его люди храбрые. (Иис. Н. 10, 2) 

В таких случаях города, присоединявшиеся к завету Господню, 
обращались за военной помощью к израильтянам (Иис. Н. 10, 6). 
Очень интересные документы, подтверждающие данный рассказ, обна-
ружены в древнеегипетском царском архиве Тель-Амарны. Ханааней-
ские цари наперебой обращаются к фараону с письмами, в которых 
просят защитить их от вторгшихся в страну «хабири», в имени 
которых легко распознать этноним П'ИЗЗ? <иврйм> — «евреи». Фараон, 
однако, никакой помощи им не оказывает, что совершенно ясно в 
свете событий, о которых повествует Библия: поражения Египта 
десятью казнями и гибели предшествующего фараона в Красном море. 
Переписка Тель-Амарны относится как раз к эпохе завоевания Святой 
земли Иисусом Навином. Для нас, однако, особенно интересна одна 
деталь событий, упоминаемая в переписке: к «хабири», оказывается, 
присоединялось колоссальное количество самих ханаанеев, особенно 
бедных и угнетенных, и они «открывали городские ворота» перед 
«хабири», восставая против собственных правителей! Этот факт легко 
объяснить психологически, если сравнить права, предоставляемые 
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рабам и беднякам Законом Божьим, с правами аналогичных социаль-
ных групп в городах-государствах Ханаана, где практиковались чело-
веческие жертвоприношения! Даже царь Тира, земли которого не 
собирались завоевывать израильтяне, написал фараону, что, страшась 
«хабири» и соединившихся с ними местных крестьян-землевладель-
цев, он не может выйти из города, где заперт «словно птица в 
клетке». Правитель Иерусалима («Уру-шалайима») по имени Абд-
Хиба («раб Хибы», что указывает на связь носителя имени с племе-
нем евеев — '1П <хивй>; см. Исх. 23, 28) пишет фараону: «Да ведает 
царь все: земли погибают, против меня ополчаются. Области Гезера, 
Аскалона и гор Лахти дали им (т. е. „хабири". — Д.Щ.) пищу, елей и 
все необходимое... Это сделано Милкилом и сыновьями Лабайя, кото-
рые отдают землю царя хабири...» Второе письмо того же Абд-Хибы 
еще более «беспросветно»: «Пусть позаботится царь о своей земле 
(ханаанейские властители часто находились в вассальной зависимости 
от фараона. — Д.Щ.)... Враждуют со мной область Сеира до Гранат, 
Кармил потерян... Хабири забирают царские города, и не остается 
(у фараона. — Д.Щ.) ни одного наместника...» 

Итак, видно, что израильтяне при покорении Святой земли пользо-
вались сильной поддержкой угнетенного местного населения. 

«Ну, хорошо, — может кто-нибудь возразить, — мы убедились, 
что поголовного истребления местных жителей не было, и даже 
согласны с тем, что ханаанеи, присоединившиеся к израильтянам, 
получали равные с ними права. И все же остаются еще два вопроса: 
за что изгонялись из своих городов ханаанеи, захотевшие остаться 
при прежних религиозных убеждениях? И почему казнили их царей, 
о чем в Писании сказано очень ясно (Иис. Н. 8, 29; 10, 1; 10, 22-27; 
10, 28; 10, 30; 12, 7-24)?» 

Ответ один. Еще Аврааму было предсказано, что после 400-летнего 
пребывания на чужбине потомки его возвратятся в Святую землю: 

...В четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий амор-
реев доселе еще не наполнилась. (Быт. 15, 16) 

Последние слова весьма знаменательны: сказано, что «мера без-
законий», в оригинале просто pi? <авон> — «грех» — аморреев (под 
последними в данном случае подразумеваются все обитатели Ханаана) 
«еще не наполнилась». А это значит, что существует «предел» безза-
кония и греха, переступив который человек или целый народ уже 
неизбежно несут тяжелое наказание. Во времена Авраама в земле 
Ханаанской было еще немало людей праведных, внимавших пропо-
веди великого патриарха и стремившихся повиноваться воле Божьей. 
Часть из них была в «союзе» — религиозном завете — с Богом и с 
родом Авраама, а часть^непосредственно присоединялась к семейству 
патриарха (ср. Быт. 14, 13; 14, 18-20; 17, 12). Однако, согласно 
археологическим и историческим данным, уже во времена Авраама в 
Ханаане стали распространяться наиболее омерзительные культы из 
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всех, бытовавших в ту, да и в последующие эпохи, — культы, как мы 
бы теперь сказали, «откровенно сатанинского типа». Они достигли 
наибольшего распространения и развития как раз ко времени исхода 
сынов Израиля из Египта, что и предсказано в пророчестве, данном 
Аврааму в видении (Быт. 15, 16). Именно в «четвертом роде», т. е. 
через четыре поколения, ко времени возвращения потомства Авраа-
мова в Святую землю, «мера беззаконий» ее жителей должна была 
наполниться... В качестве непременной составляющей служения 
Ваалу, Астарте, Молоху и другим богам культы ханаанеев включали в 
себя человеческие жертвоприношения, особенно убиение детей, в том 
числе собственных первенцев: 

...Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается 
Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей 
своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим. (Втор. 12, 31) 

Категорическое запрещение подобных действий и смертная казнь 
за их совершение или участие в них предусмотрены Законом Божьим: 

...Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из 
пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Мо-
лоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьет его камнями; 

И Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из народа его 
за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище 
Мое и обесчестить святое имя Мое; 

И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда 
он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, 

То Я обращу лице Мое на человека того и на род его и истреблю его 
из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить 
вслед Молоха. (Лев. 20, 2-5) 

Подобные человеческие жертвоприношения сохранялись у фини-
кийцев, моавитян, других соседних со Святой землей народов в 
течение многих столетий. 

Кроме того, необходимым элементом храмового служения ханаа-
неев был ритуальный разврат в «священных рощах» и в самих 
«святилищах», который совершали между собой и с прихожанами 
специального рода жрецы и жрицы — «блудники» и «блудницы» 
(Лев. 20, 6; Втор. 23, 17; III Цар. 14, 24; III Цар. 15, 12; Ис. 57, 3 и 
др.). Чрезвычайно распространены были среди народов Ханаана и 
всевозможные виды черной магии, буквально-таки накрепко связы-
вавшей все население страны, от малых детей до глубоких стариков, с 
темными, нечистыми, бесовскими духами: 

...Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, 

Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; 
Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то 

мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего... (Втор. 18, 
10-12) 
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Земля Ханаанская поистине стала средоточием зла: кровопроли-
тия, ритуального разврата, черной магии, человеконенавистничества 
всех видов... 

Каков же был первоначальный замысел Провидения о Святой зем-
ле? Она была с самых древних времен уготована народу Божьему — 
потомству Сима (Быт. 9, 26) как место, из которого изойдет для всего 
человечества чистое Богопознание, как место будущего рождения 
Мессии, обитания «царства священников и народа святого» (Исх. 
19, 6; Ис. 2, 3; Мих. 5, 2). Рассуждая о Третьем Дне творения, мы 
обращали внимание на тот факт, что упомянутая в тексте Быт. 1, 
9-10 «суша» обозначает первоначальный единый континент, форма 
которого реконструируется исходя из многих данных, в том числе из 
очертаний современных разделившихся и «разошедшихся» континен-
тов. В самом центре праматерика находилась Святая земля, которая и 
поныне расположена на стыке трех континентов: Европы, Азии и 
Африки. В этом проявился провиденциальный замысел Божий о 
«священном центре» земли, откуда Богопознание должно распростра-
ниться по всем сторонам света: 

Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди 
народов, и вокруг него — земли. (Иез. 5, 5) 

При разделении земель и стран между потомками Ноя эта земля, 
по преданию, была дарована потомству Сима, однако дети Хама 
захватили ее и противозаконно вытеснили семитов за ее пределы 
(Быт. 10, 15-19; 10, 21-31). И Всевышний предоставил ханаанеям, 
потомкам Хама, до времени владеть этой землей, наблюдая, будут ли 
они служить Ему, согласятся ли стать «рабами Его»? По условию 
пророчества, изреченного еще устами праотца Ноя, ханаанеи всегда 
стоят перед выбором: служить Богу или же Симу, дети которого 
вернут себе Святую землю в случае «наполнения меры беззаконий» 
сынами Хама. Через Ноя сказано: 

...Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему... 
(Быт. 9, 26) 

Именно это и произошло: «мера беззаконий» наполнилась, и изра-
ильтяне — потомки Сима — вернули себе наследие праотца, который 
был священником среди сынов Ноевых. Таким образом, Святая земля 
вновь стала исполнять вверенное ей служение. Она первой из всех 
стран должна была для этого очиститься от идолопоклонства, приняв-
шего на ней вследствие сопротивления злых духов наиболее отталки-
вающие формы (Иез. 28, 1; Еф. 6, 12). 

...Теперь вернемся к вопросу о царях, убитых воинами Иисуса 
Навина. Они были одновременно главными жрецами в управляемых 
ими городах-государствах, т. е. непосредственными виновниками 
кровопролитий, происходивших в языческих храмах: их руками во 
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множестве умерщвлялись отданные в жертву кровожадным «божест-
вам» младенцы, дети и взрослые. Обычай принесения в жертву детей 
руками царя сохранялся, к примеру, в Моаве и столетиями позже: 

И увидел царь моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою 
семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю едомскому; 
но не могли. 

И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать 
вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело боль-
шое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возврати-
лись в свою землю. (ГУ Цар. 3, 26-27) 

Эти цари-жрецы являлись прямыми посредниками между нечис-
тыми духами и собственным народом, их власть держалась на черной 
магии и ею была крепка (ср. Втор. 32, 16-17). Понятно, что именно 
они с наибольшим рвением и упорством сопротивлялись распростране-
нию истинной веры и ни за что на свете не желали или не решались 
подчиниться Иисусу Навину (Иис. Н. 10, 1-4) . В разных местах, 
особенно под основаниями городских стен времен ханаанеев, найдены 
на территориях Палестины и Сирии кувшины с костями детей, 
принесенных в жертву. Так что казнь этих царей — палачей, черных 
магов, детоубийц — была справедливой карой Божьей, она соверша-
лась по прямому указанию Господню (Втор. 7, 24-25). Казнь эта 
обернулась благом для народов, страдавших под жестокой, гибельной 
властью тиранов. 

Итак, мы убедились, что «истребление», о котором говорится как 
в Торе, так и в Книге Иисуса Навина по отношению к городам-
государствам Ханаана, обозначает отнюдь не «поголовное избиение» 
их жителей, а только разрушение богопротивного государственного 
устройства, упразднение демонического идолослужения и наказание 
царей-жрецов, чьи руки постоянно обагрялись человеческой кровью. 
Жители городов, согласившиеся подчиниться воле Господней, присое-
динялись к израильтянам, не согласившиеся же изгонялись из преде-
лов Святой земли. И точно такое же «истребление» может постигнуть 
самих израильтян, если они в будущем отпадут от Господа: 

Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам 
Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, 
доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь 
Бог ваш. 

Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он поста-
вил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться 
им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй 
земли, которую дал вам Господь. (Иис. Н. 23, 15-16) 

Понятно, что здесь выражение «истребит вас с этой доброй земли» 
означает именно изгнание народа, что и осуществилось позже, а 
отнюдь не его поголовное истребление. Точно так же Господь именно 
«прогнал», «изгнал» ханаанеев от лица израильтян, а отнюдь не 
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«подверг их геноциду», как утверждают не вникшие или не желаю-
щие вникать в Писание толкователи. Ведь ясно сказано: 

Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами 
никто не устоял до сего дня; 

Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается 
за вас, как говорил вам. (Иис. Н. 23, 9-10) 

Так, с Божьей помощью, мы опровергли на основании Священного 
Писания чудовищный миф о «поголовном истреблении», «геноциде» 
жителей Ханаана, который якобы повелел совершить Всевышний, и 
этим лишили противников библейской истины одного из излюбленных 
аргументов о якобы «несправедливости» Божественного суда и 
«негуманности» предписаний Закона Господня. 

В связи с этим хотелось бы остановиться кратко на одном месте 
Синодального перевода, затрагивающем ту же проблему кажущейся 
«жестокости» библейских предписаний. Речь идет об обращении 
воинов царя Давида с жителями покоренной ими Раввы — столицы 
Аммонитского царства. Синодальный перевод говорит, что Давид 
«добычи из города вынес очень много», 

А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под 
железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигатель-
ные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвра-
тился после того Давид и весь народ в Иерусалим. (II Цар. 12, 31) 

Чудовищная жестокость, якобы совершенная царем Давидом со-
гласно этому описанию, противоречит самым основам Закона Божьего, 
запрещающего мучить людей, предавать их жестоким терзаниям и 
бесчеловечным видам казни. Закон даже запрещает наносить пригово-
ренному к телесному наказанию более сорока ударов, дабы не изуро-
довать его внешность и тем самым не опозорить: 

...И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет 
положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету; 

Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов 
брат твой не был обезображен пред глазами твоими. (Втор. 25, 2-3) 

Что касается аммонитян, то с ними, как с потомками Лота, 
племянника Авраама, т. е. с дальними родственниками израильтян, 
Закон Божий запрещает даже вступать во враждебные отношения: 

...Тогда сказал мне Господь, говоря: 
Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, 
И приблизился к аммонитянам; не вступай с ними во вражду, и не 

начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов Аммо-
новых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынам Лотовым... 
(Втор. 2, 17-19) # 
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Как же мог избранник и помазанник Божий Давид так поступить с 
населением столицы аммонитян? (Заметим, что войну в данном случае 
навязали Давиду сами аммонитяне — II Цар. 10, 1 -9 . ) 

Обратимся к древнееврейскому оригиналу. Там сказано так: 
?пал 'xirm гтаа вит х'хт ла-шх вул'Пхт 

...р^аэ вглх таят Vnan muaai 
<вэ-эт-га-ам ашёр-баг гоцй ва-йасэм ба-мгера у-ва-харицёй га-барзёлъ 
у-вэ-магзерот га-барзёлъ вэ-гээвйр отам ба-малъбэн...> — «И народ, 
который в ней (в Равве. — Д-Щ-) он вывел, и приставил к пиле (в 
собирательном смысле, т. е. „к пилам" — „сделал пильщиками". — 
Д.Щ.), и (приставил) к резцам (или „молотильням". — Д.Щ.) желез-
ным, и к секирам железным, и перевел их (приставив) к печам для 
обжигания кирпичей (или „к производству кирпичей". — Д.Щ.)*. 

Мы видим на этот раз поразительную разницу между оригиналом и 
переводом! Оказывается, Давид всего лишь заставил воевавших 
против него аммонитян нести трудовую повинность в качестве пиль-
щиков, молотильщиков, дровосеков, кирпичных дел мастеров... 

Так обращение к оригинальному тексту позволяет отвергнуть 
немыслимую жестокость, по недоразумению приписываемую правед-
ному царю. 

Вернемся, однако, к Книге Исход. 

...Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни. (Исх. 23, 25) 

«Благословение хлеба и воды», которое здесь упоминается, указы-
вает на придание пище тех свойств, которые наиболее благотворны 
для тела и, следовательно, способствуют избавлению от болезней. 
Господь совершит это, если народ будет служить Ему одному, если все 
побуждения людей будут направлены на осуществление Его воли. 
Древнееврейский текст последней части стиха *p"ij?a Л^па 'Л10Л1 
<ва-гасироти махала, ми-кирбэха> может быть понят двояко: либо как 
«и Я устраню болезнь из среды твоей», либо как «и Я устраню 
болезнь изнутри тебя». В последнем случае обнаруживается особая 
связь между очищением внутреннего мира человека беззаконий, с 
одной стороны, и исчезновением болезней, которые суть последствия 
греха — с другой. 

Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным. (Исх. 23, 26) 

Данный стих свидетельствует, что как преждевременное изверже-
ние плода (выкидыш), так и бесплодие — это последствия греховных 
дел. Грехи гибельно отражаются не только на совершающих их, но и 
на потомстве (ср. Исх. 20, 5). Грехами человек может сократить 
«число дней», первоначально ему предназначенных, а праведностью 
может его умножить, «сделать полным». О «продлении дней» за 

218 

Лекция 10. Храм как образ человека... 

почитание родителей говорит уже Пятая Заповедь (Исх. 20, 12). 
Чистосердечное покаяние пред Богом может продлить сроки челове-
ческой жизни, как это сказано в Книге Исаии о царе Езекии: 

И было слово Господне к Исаии, и сказано: 
Пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца тво-

его: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот Я прибавлю к 
дням твоим пятнадцать лет... (Ис. 38, 4-5) 

Долголетие бывает наградой за праведный образ жизни, о чем 
повествуется в Псалмах Давида: 

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и 
прославлю его, 

Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое. (Пс. 90, 
15-16) 

— ср. Пс. 91, 13-16. 
Дарование долготы дней связано с тремя аспектами праведности: 

во-первых, с любовью к Богу, т. е. полной преданностью Ему; 
во-вторых, с повиновением Его заповедям; и, в-третьих, с «прилепле-
нием» к Нему, т. е. достижением духовного единения с Ним, стяжа-
нием Духа Святого. Эти три аспекта праведности перечисляются в 
Книге Второзакония в связи с обещанием долголетия: 

...Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, 
Любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; 

ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на 
земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, 
Исааку и Иакову дать им. (Втор. 30, 19-20) 

На праведном пути человек обретает мудрость, позволяющую ему 
до конца осуществить свою земную миссию, для чего нередко требует-
ся прожить долгие годы: 

Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит 
сердце твое; 

Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. (Прит. 3, 
1-2) 

И, напротив, Писание говорит о быстрой гибели нечестивых, 
нередко умирающих «в половине дней своих»: 

Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; кровожадные и коварные 
не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. 
(Пс. 54, 24) 

О «полноте дней» и об избавлении от участи беззаконников умоля-
ет Всевышнего царь Давид: 
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Лекция 9. Ближний и дальний... 

Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои 
лета в роды родов. (Пс. 101, 25) 

Итак, здесь (Исх. 23, 25-26) с особой силой подтверждается, что 
жизнь не только отдельного человека, но и целого народа зависит 
исключительно от его отношения к Богу и Его Закону. С этим 
связаны и все победы народа Божьего над врагами: 

Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, 
к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих... 
(Исх. 23, 27) 

Действительно, как часто военный успех бывает в конечном счете 
обусловлен не численностью армии и даже не ее подготовкой, а 
какими-то, казалось бы, посторонними, случайными причинами! Об 
этом задумываются все, кто изучает историю военного искусства. 
Однако во всех таких «случайностях» проявляется скрытая воля 
Провидения, направляющего судьбы народов и общий ход истории. 
«Ужас» (др.-евр. ПО1?* <зйма>), здесь упомянутый, означает опреде-
ленное психическое состояние вражеских воинов: подавленность и 
панику, молниеносно всех охватывающую. Этим Сам Господь лишает 
их способности к сопротивлению. Такое неоднократно случалось в 
истории израильских войн именно тогда, когда народ был верен 
Господу. Например, в эпоху Судей, при судье Гедеоне, Господь 
внушил мадианитянам и амаликитянам, врагам Израиля, такой 
страх, что они внезапно стали поражать друг друга и с позором 
бежали с поля боя: 

Между тем как триста человек трубили трубами, обратил Господь 
меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшитты 
к Царере, до предела Авелмехолы, близ Табафы. (Суд. 7, 22) 

А во дни царя Саула Господь даровал двум верным Ему людям — 
царскому сыну Ионафану и его оруженосцу — победу над большим 
филистимским станом: 

И начал всходить Ионафан, цепляясь руками и ногами, и оруже-
носец его за ним. И падали филистимляне пред Ионафаном, а оруже-
носец добивал их за ним. 

И пало от этого первого поражения, нанесенного Ионафаном и 
оруженосцем его, около двадцати человек, на половине поля, обрабаты-
ваемого парою волов в день. 

И произошел ужас в стане на поле и во всем народе; передовые 
отряды и опустошавшие землю пришли в трепет; дрогнула вся земля, и 
был ужас великий от Господа. (I Цар. 14, 13-15) 

О будущих победах израильтян над неприятелем, при условии их 
праведности, Господь дает далее такое обетование: 

Ч|: ...Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, 
ханаанеев и хеттеев... (Исх. 23, 28) 

Шершень (др.-евр. П271Х <цира>) — ядовитое больно жалящее лету-
чее насекомое, и рой шершней действительно способен устрашить 
целый воинский отряд. Данное обетование имеет еще один интерес-
ный аспект. Незадолго до исхода израильтян из Египта города-
государства Ханаана стали объектами завоевательных походов егип-
тян, и многие из них, как мы уже говорили, оказались в отношениях 
вассальной зависимости от Египта. В то время символом фараона был 
шершень, изображения которого помещались на штандартах и колес-
ницах. Так что слова Господни о «шершне, который погонит пред 
тобой ханаанеев», могут относиться и к египетским войскам, ослабив-
шим народы Ханаана и невольно сделавшим их более доступными 
израильскому завоеванию. 

Однако далее следует пророчество о постепенном завоевании земли 
обетованной с объяснением такой «неспешности» важными историчес-
кими и природными причинами: 

...Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась 
пуста и не умножились против тебя звери полевые: 

Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишь-
ся и не возьмешь во владение земли сей. (Исх. 23, 29-30) 

Народы Ханаана не должны были целиком изгоняться из страны: 
большая часть их, как мы видели, примкнула к израильтянам, 
приняв веру в истинного Бога. Что касается остальных, то их завое-
вали далеко не сразу, и еще во времена не только судей, но и царей 
мы встречаем целые обширные области Палестины, ими заселенные 
(Суд. 1, 19-36; II Цар. 5, 6-7). На то имелось несколько причин. 
Во-первых, ни одно из поколений израильтян до Давида не было 
настолько покорно воле Божьей, чтобы одержать полную победу над 
всеми язычниками Святой земли. Всевышний намеренно оставил 
немалое число ханаанеев в стране, чтобы народ Божий учился войне, 
как духовной — за веру, так и физической — ради выживания. 
Языческие народы использовались для испытания твердости израиль-
тян в их следовании заповедям: 

Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими 
израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, — 

Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды 
сынов Израилевых, которые прежде не знали ее... 

<...> 
Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, 

повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам 
их чрез Моисея. (Суд. 3, 1-4) 

И, наконец, существуй1 еще одна важная причина, изложенная в 
рассматриваемом нами месте Книги Исход. Если понимать слова об 
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«умножении зверей полевых» буквально, то населенность Палестины 
ханаанеями препятствовала ее запустению и умножению на ней 
хищных животных (львов, волков, барсов, медведей и т. д.), наносив-
ших скотоводам значительный урон. Если же иметь в виду перенос-
ный смысл этих слов, а именно то, что под видом диких зверей 
нередко изображались хищные языческие царства (ср. Дан. 7, 3-7; 
Иез. 29, 3; Пс. 73, 18-19, Пс. 21, 14 и 17), можно сделать вывод, что 
ханаанейские, хеттские и сирийские (арамейские) небольшие 
княжества служили буфером между Израилем и агрессивными 
царствами Междуречья, не давая «зверям полевым» наброситься на 
еще не окрепшие поселения евреев. Границы же еврейского царства в 
период будущего расцвета определяются в следующем стихе: 

Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и 
от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и 
прогонишь их от лица твоего... (Исх. 23, 31) 

Такие границы между тем обещаны опять же при условии вер-
ности завету с Богом (ср. Числ. 34, 2-12). Чермное, или Тростниковое 
море (фО D1 <йам Суф>), по обнажившемуся дну которого прошли 
евреи, находится между восточными пределами Египта и Синайским 
полуостровом. Следовательно, и сама территория Синая обещана здесь 
народу Божьему. Фактически же она ему целиком никогда не принад-
лежала, что, по-видимому, связано с недостаточной ревностью народа 
в исполнении заповедей Божьих. Даже в наши дни, завоевав эту 
территорию в результате Шестидневной войны 1967 г. и продержав-
шись на ней в течение ряда лет, Израиль вынужден был по условиям 
мирного договора с Египтом вернуть ее своему соседу. 

«Морем Филистимским» именуется Средиземное море, поскольку 
основные города филистимлян были расположены недалеко от его 
побережья, а евреи довольно долго не могли овладеть этими городами. 
«От моря Чермного до моря Филистимского» — так определена 
ширина Святой земли. В длину же она должна простираться «от 
пустыни до реки»: имеются в виду Аравийская пустыня (собственно, 
само слово паи? <арава> и означает «пустыня», отсюда iail? <аравй> — 
«житель пустыни», «аравиец», «араб»). Что же касается «реки», то 
обычно в библейском словоупотреблении "1ГШ <га-нагар>, буквально — 
«этот поток», «эта река» (с определенным артиклем Л <га>), означает 
Евфрат — крупнейшую и известнейшую реку региона. Однако здесь, 
видимо с умыслом, не приводится название реки. Ибо и другая круп-
ная (хотя и значительно уступающая Евфрату) река — Иордан — 
может именоваться «нагар». Следовательно, если израильтяне будут 
полностью верны Божьей воле, то они удостоятся того, чтобы 
восточной границей страны стал Евфрат; если же будут нарушать 
заповеди, ею станет Иордан, и территория государства будет намного 
меньше... 
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Именно поэтому, после нескольких тяжелых отступлений народа 
от Господа в пустыне, восточной границей страны уже определенно 
называется Иордан, а не Евфрат: 

...И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому мо-
рю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. (Числ. 34, 12) 

Только во времена Давида и Соломона граница Израиля подходила 
к реке Евфрат (III Цар. 4, 21): это была эпоха наибольшей верности 
народа завету с Господом, но, как только начались новые отступле-
ния, границы опять сузились. 

Так происходит и в жизни каждого из нас: обетования, данные 
Господом человеку, связаны с верностью, которую мы проявляем по 
отношению к завету. И разная судьба обещана нам при жизни правед-
ной, с одной стороны, и при нечестивой — с другой. И все сужаются 
и сужаются границы не только духовного, но и физического бытия 
тех, кто отступает от Источника жизни и над кем сбываются слова, 
сказанные Богом через пророка Иеремию: 

Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, остави-
ли, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 
(Иер. 2, 13) 

Именно при условии праведной жизни, когда (и если) границы 
царства раздвинутся до пределов, очерченных в рассматриваемом 
стихе (Исх. 23, 31), народ Божий сумеет без вреда для себя оконча-
тельно прогнать ханаанеев «от лица своего». И снова в заключение 
главы повторяется главный запрет в отношении ханаанеев: 

...Не заключай союза ни с ними, ни с богами их; 
Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех 

против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе 
сетью. (Исх. 23, 32-33) 

И относится он именно к язычникам, оставшимся верными 
темным культам, а не к тем из них, кто обратился к Господу. Это 
особенно проясняется в связи с упоминанием «богов их», которое 
повторено дважды. 

Перейдем теперь к содержанию 24-й главы, в которой раскрыва-
ются тайны Богоявления. Его свидетелями становятся уже не только 
Моисей, но и сопровождающие его священники и старейшины: 

И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд 
и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали; 

Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не прибли-
жаются, и народ пусть не восходит с ним. (Исх. 24, 1-2) 

В этих стихах описайо разделение народа на различные духовные 
«классы». Каждый из них находится на своей ступени развития по 

303 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

отношению к высшему миру, и поэтому по-своему приспособлен к 
восприятию истины. Простому народу, не относящемуся ни к священ-
никам (ааронидам), ни к старейшинам, уже ранее было запрещено 
восходить на гору Господню и даже прикасаться к ней (Исх. 19, 
12-13). Священная гора символизирует мир духовный, невидимый, 
как и лестница Иакова (Быт. 28, 12—16). На вершине ее обитает 
Господь, а восхождение на нее означает путь жизни праведника, 
восхождение его духа в течение всей жизни: 

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней 
внизу. (Прит. 15, 24) 

Не только «пребывать» и «обитать» на этой горе, но даже подни-
маться к ее вершине может только тот, в чьем сердце обитает истина: 

Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать 
на святой горе Твоей? 

Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в 
сердце своем... (Пс. 14, 1-2) 

Понятно, что подавляющее большинство народа, выведенного из 
Египта, не принадлежало к таким праведникам и не обладало теми 
качествами, которые перечислены в 14-м псалме: 

...Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла 
и не принимает поношения на ближнего своего; 

Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся 
Господа славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 

Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против 
невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. (Пс. 14, 3-5) 

Надеяться «узреть Бога» могут лишь чистые сердцем (Матф. 5, 8). 
Восхождению на святую гору должно предшествовать очищение 
сердца: человек должен сначала осознать себя духовно нищим — «ни-
щим духом», ничего не имеющим, но всего ожидающим от Господа; 
затем он должен глубоко раскаяться в своих беззакониях и оплакать 
их; потом ему надлежит стяжать истинную кротость пред Богом и 
людьми; возжаждать правды, т. е. справедливости, и оправдания на 
Божьем суде, как жаждут воды в знойной пустыне; наконец, преис-
полниться милости, т. е. любви ко всем людям, чтобы и самому быть 
помилованным. Только после этого его сердце очистится, и тогда он 
станет способен к восхождению на святую гору, чтобы «узреть Бога». 
Именно в такой последовательности перечисляются ступени духовного 
очищения в Нагорной проповеди Иисуса Христа (Матф. 5, 2-8). 

Народ же, поколениями пребывавший" в рабстве, сначала должен 
быть наставлен в самых азах Закона Божьего. Мы читали о том, что 
он нуждался в предостережениях от убийства, воровства, прелюбодея-
ния, драк, притеснения вдов и сирот (Исх. 21-23). Разумеется, даже 
до первой ступени очищения — осознания духовной нищеты — 
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народу было далеко. В таком состоянии ни о каком восхождении на 
гору Господню не могло быть и речи: дерзко посягающий на святыню 
в состоянии нечистоты бывает жестоко поражен (Исх. 19, 13; Лев. 
10, 1-3) . 

Другую духовную «группу» составляли Аарон, будущий первосвя-
щенник, его сыновья Надав и Авиуд, которым также было предназна-
чено священство (отнятое у них впоследствии вместе с земной жизнью 
за их «сугубый» грех — Лев. 10, 1-2) , и старейшины, по линии 
которых еще со времен патриархов из поколения в поколение пере-
давались сакральные знания о Творце и Его завете. Эти люди были 
внутренне подготовлены к тому, чтобы взойти на гору, но все же они 
должны были «созерцать Господа» издали, не приближаясь к Нему, в 
отличие от Моисея (ст. 2 и 14). Такие духовно подготовленные, 
избранные люди существуют и в новозаветную эпоху. Они удостаива-
ются познания тайн Божьих и в отличие от «обращающихся из языч-
ников» (Деян. 15, 19) именуются «совершенными» (Кол. 1, 28; Евр. 
5, 14. По-древнегречески теЯеш^ <тэлейос> — «совершенный», 
«превосходный», «посвященный», «осуществившийся», «цельный»). 
О них апостол Павел говорит: 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не 
<> века сего и не властей века сего преходящих, 

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, кото-
рую предназначил Бог прежде веков к славе нашей... (I Кор. 2, 6-7) 

И, наконец, один лишь Моисей, достигший высшей (Числ. 12, 
6-8) степени близости к Господу, имеет право приблизиться к Нему. 

Его пребыванию с Богом на горе посвящены многие произведения 
мирового искусства. Одно из них — стихотворение Ивана Бунина: 

ТОРА 
т 
Щ Был с Богом Моисей на дикой горной круче, 

У врат небес стоял, как в жертвенном дыму: 
«г. Сползали по горе грохочущие тучи — 
т И в голосе громов Бог говорил ему. 

I '1 Мешалось сердце с тьмой, основы скал дрожали, 
sfi-i И видел Моисей, как зиждилась Она; 
яи Из белого огня — раскрытые скрижали, 
<*т Из черного огня — святые письмена. • 
,» 

И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры, 
й Бог о главу Вдждя склоненного отер. 

Ив пламенном венце шел воспреемник Торы 
К народу своему, в свой стан и в свой шатер. 
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Воспойте песнь ему! Он радостней и краше 
Светильника Седьми пред Божьим алтарем: 
Не от него ль зажгли мы пламенники наши, 
Ни света, ни огня не уменьшая в нем? 

Легендарные подробности, упомянутые в этом стихотворении, 
заимствованы из Агады. 

И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все 
законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал 
Господь, сделаем. (Исх. 24, 3) 

Народ повторяет слова, однажды уже произнесенные им в ответ на 
призыв Божий (Исх. 19, 8; ср. Втор. 5, 27). И теперь, как и тогда, 
народ дает обещание быть послушным Господу и от лица ныне живу-
щих, и от лица всех будущих поколений (Втор. 29, 14-15). 

И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поста-
вил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати 
колен Израилевых... (Исх. 24, 4) 

Первая часть стиха важна тем, что является одним из свидетельств 
постепенной записи Моисеем всего текста Торы. 

Проследим же, как постепенно записывалась Моисеем вся Тора. 
Какие сохранились об этом свидетельства в других местах Писания? 
Впервые о записи происходящих событий «в книгу» (т. е. в создава-
емую по наитию Духа Господня Тору) говорится тоже в Книге Исход: 

И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши 
Иисусу, что Я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. 
(Исх. 17,14) 

Из приведенного текста следует, что все предшествующие события 
Исхода были уже описаны, и война с амаликитянами должна была 
запечатлеться в книжном свитке в надлежащем месте после всего, ей 
предшествовавшего. В то же время понятно, что события Исхода 
могли быть описаны только вслед за повествованием о порабощении 
израильтян в Египте, последнему должен был предшествовать рассказ 
о поселении их в стране, а ему в свою очередь — изложение всей 
предшествующей истории патриархов начиная от Адама. Сотворение 
же Адама постигается только в контексте повествования о Шести 
Днях творения. Значит, все содержание Книги Бытия и та часть 
Книги Исход, которая предшествует описанию победы над Амаликом, 
были записаны Моисеем ранее. 

Следующее место, указывающее на запись очередной части текста 
Торы, — это только что прочитанное нами: «И написал Моисей все 

слова Господни...» Из контекста понятно, что речь идет по крайней 
мере о Десяти Заповедях и о содержании глав 21-23, передающих 
прямые повеления, т. е. «слова Господни». Конечно, Десять Запове-
дей должны были быть изложены в связи с описанием тех обсто-
ятельств, которые сопровождали их провозглашение Самим Богом. 
Следовательно, в данном месте (24, 4) намекается на запись Моисеем 
всех событий от времени победы над Амаликом и до завершения 
первой части Синайского откровения (Исх. 17, 14 — 24, 4). 

Некоторых критиков Библии смущает, однако, что Моисей повсю-
ду, кроме некоторых мест Книги Второзакония (например, Втор. 1, 9; 
12; 14; 15; 16; 18 и др., где употребляется местоимение первого 
лица), говорит о себе в третьем лице. На основании этого они вообще 
оспаривают авторство Моисея. Надо заметить, что повествование о 
себе в третьем лице характерно для многих разноязычных памятников 
древневосточной письменности. Так говорят о себе некоторые фара-
оны, цари Шумера и Аккада, Вавилона и Ассирии, Хеттского царства 
и Финикии. Данная форма повествования неоднократно встречается и 
в различных местах Священного Писания. Например, на вопрос 
Исава: «Кто это у тебя?» — Иаков отвечает: 

...Дети, которых Бог даровал рабу твоему. (Быт. 33, 5) 

Такой разговор о себе в третьем лице, согласно этическим канонам 
той эпохи, подчеркивает скромность говорящего и почтение к собесед-
нику (ср. Быт. 44, 7; III Цар. 1, 17 и др.). О Моисее Писание свиде-
тельствует, что он 

...Был человек кротчайший из всех людей на земле. (Числ. 12, 3) 

Потому-то он постоянно упоминает о себе в третьем лице. И еще 
• одна тому причина — несравненная важность того 'ЭЗК <Анохй>, «Я» с 
большой буквы, которое представляет Самого Господа и рядом с кото-
рым как бы не остается места человеческому «я» даже и важнейшего 
посредника между Богом и народом — Моисея... 

Где же говорится о дальнейшей записи Торы? Вопрос о продолже-
нии книги, а не о начертании Десяти Заповедей на скрижалях (Исх. 
34, 28). Большую часть содержания Торы составляет рассказ о стран-
ствовании народа по пустыне; о его записи сказано в Книге Чисел: 

Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам 
их, и вот станы путешествия их... (Числ. 33, 2) 

Обратим внимание, что всякая запись производилась только по 
повелению Божьему, будучи инспирирована Духом Святым: 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человечес-
кой, но изрекал^ его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым. (II Петр. 1,21) 
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Итак, в Книге Чисел мы находим свидетельство о записи всех 
событий от восхождения Моисея на Синайскую гору и до разделения 
земель на восток от Иордана между коленами Рувима, Гада и Манас-
сии (Исх. 24, 4 — Числ. 33, 2). Остальной текст записывался поэтап-
но вплоть до дня кончины Моисея. Например, сохранилось свидетель-
ство о прямом повелении Господнем относительно записи «песни 
Моисея», в которой содержится пророчество касательно грядущей 
истории Израиля: 

Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израиле-
вых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне свидетельством 
на сынов Израилевых... (Втор. 31, 19) 

Еще перед этим весь основной текст Торы («Закона сего») был 
записан и отдан на хранение священникам-левитам и старейшинам: 

И написал Моисей Закон сей и отдал его священникам, сынам Леви-
иным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов 
Израилевых. (Втор. 31, 9) 

Теперь Моисею оставалось записать «песнь», о которой мы гово-
рили выше и которая находится в 32-й главе Книги Второзакония: 

И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израиле-
вых. (Втор. 31, 22) 

И наконец Моисей завершил запись всей Торы «до конца»: 

Когда Моисей вписал в книгу все слова Закона сего до конца, 
Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, 

сказав: 
Возьмите сию книгу Закона и положите ее одесную ковчега завета 

Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя... 
(Втор. 31, 24-26) 

Что же касается последней части Торы, содержащей описание 
смерти Моисея, то ее, согласно одному преданию, записал Иисус 
Навин, завершив тем самым текст всего Пятикнижия, а согласно 
другому — сам Моисей. Последний факт не представляется невозмож-
ным в свете того, что, как известно, Моисей подробно описал даже 
будущие события, отстоящие от его времени на целые тысячелетия... 

Как целостная завершенная Книга, которую следует передать буду-
щему царю для постоянного чтения и соотнесения с ней всех своих 
деяний, Тора упоминается в Книге Второзакония: 

Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для 
себя список Закона сего с книги, находящейся у священников левитов, 

И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни 
своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался испол-
нять все слова Закона сего и постановления сии... (Втор. 17, 18-19) 
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В таком же качестве упоминается Тора и в Книге Иисуса Навина: 

Да не отходит сия книга Закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 
(Иис. Я . 1,8) 

— ср. Иис. Н. 22, 5. 
Именно список с Торы написал на камнях и сам Иисус Навин 

(видимо, им были списаны только важнейшие заповеди), согласно 
повелению Господа, данному через Моисея (Втор. 27, 2-8): 

И написал Иисус там на камнях список с Закона Моисеева, который 
он написал пред сынами Израилевыми. (Иис. Н. 8, 32) 

Преемник Моисея читал Тору вслух всему народу: 
И потом прочитал Иисус все слова Закона, благословение и прокля-

тие, как написано в книге Закона; 
Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, 

которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и же-
нами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. (Иис. Н. 
8, 34-35) 

А Книга Иисуса Навина, описывающая завоевание Ханаана и им 
самим составленная, была вписана «в книгу Торы Божьей», т. е. 
записана на свитке вслед за уже существовавшей Торой: 

И вписал Иисус слова сии в книгу Закона Божия, и взял большой 
камень и положил его там под дубом, который подле святилища Гос-
подня. (Иис. Я. 24, 26) 

Целиком записанный и обладающий высшим, священнейшим 
авторитетом Закон Божий, данный через Моисея, был известен с тех 
пор во все периоды истории Израиля. Так, царь Давид перед смертью 
дает наследнику своему Соломону следующее наставление: 

...Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь му-
жествен 

И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая 
уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как 
написано в Законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, 
что ни будешь делать, и везде, куда ни обратишься... (III Цар. 2, 2-3) 

И при потомках Давида, правивших Иудеей, Тора была хорошо 
известна. Например, жертвенный и служебный устав в Иерусалим-
ском Храме соответствовал предписаниям Торы: 

И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как 
распределил ДавЬд в доме Господнем, для возношения всесожжений 
Господу, как написано в Законе Моисеевом, с радостью и пением, по 
уставу Давидову. (II Пар. 23, 18) 
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Буквальные цитаты из Закона Божьего находим мы в историчес-
ких книгах Писания. Так, царь Амасия, отомстив убийцам своего 
отца Иоаса, 

...Детей их не умертвил, так как написано в Законе, в книге Моисе-
евой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы 
отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но 
каждый за свое преступление должен умереть. (II Пар. 25, 4) 

Также и при праведном царе Езекии была восстановлена служба в 
Храме, согласно предписаниям Торы Господней: 

И определил царь часть из имущества своего на всесожжения: на 
всесожжения утренние и вечерние, и на всесожжения в субботы и в 
новомесячия, и в праздники, как написано в Законе Господнем. 

И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное 
содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в Законе 
Господнем. (II Пар. 31, 3-4) 

Равно и благочестивый царь Иосия справлял Пасху по закону, 
записанному в Торе: 

...И распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то 
по отделениям поколений у сынов народа, для принесения Господу, как 
написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами. (II Пар. 
35, 12) 

Все пророки, жившие до вавилонского пленения, произносят свои 
проповеди, ссылаясь на знание народом и властителями воли Божьей, 
выраженной в Торе. Исайя обличает нечестивых судей и грозит им 
тяжкой карой свыше за то, что они отвергли Тору: 

За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так 
истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они 
отвергли Закон Господа Саваофа и презрели слово Святого Израилева. 
(Ис. 5, 24) 

Осия от лица Господа говорит о писаной Торе как о чем-то всем 
известном: 

Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы 
чужие. (Ос. 8, 12) 

Амос называет преступлением отвержение Торы иудеями: 

Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не Я 
пощажу его, потому что отвергли Закон Господень... (Ам. 2, 4) % 

В VI в. до н. э., незадолго до разрушения Храма вавилонянами, 
пророк Иеремия возглашает, что народ постигнет бедствие за против-
ление учению Торы, известной всем жителям Иудеи: 
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Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят 
уста Господни — объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как 
пустыня, так что никто не проходит по ней? 

И сказал Господь: за то, что они оставили Закон Мой, который Я 
постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по 
нему... (Иер. 9, 12-13) 

Закон Господень, специально подчеркивает пророк, прекрасно 
знаком и власть имущим: 

...Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Госпо-
день, Закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. 
(Иер. 5, 5) 

Младший современник Иеремии, Иезекииль, тоже пророчествует, 
что земля Израилева будет наказана именно за то, что 

Священники ее нарушают Закон Мой и оскверняют святыни Мои, 
не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между 
чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я 
уничижен у них. (Иез. 22, 26) 

Множество мест в Псалтири указывает на то, что Тора — Книга 
Закона — во времена Давида пользовалась всеобщим почитанием и 
была знакома всему народу. О Боге в 77-м псалме, например, гово-
рится, что 

Он постановил устав в Иакове и положил Закон в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возвещать детям их... (Пс. 77, 5) 

В 18-м псалме Закон Божий сравнивается с животворным солнцем: 

...От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не 
укрыто от теплоты его. 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа свет-
ла, просвещает очи. (Пс. 18, 7-9) 

Псалом 118 целиком состоит из стихов, воспевающих величие, 
совершенство и чудеса Торы Божьей: 

Открой очи мои — и увижу чудеса Закона Твоего. (Пс. 118, 18) 

О блаженстве, проистекающем от соблюдения Закона Божьего, 
говорит Соломон в Книге Притчей: 

Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий Закон 
блажен. (Прит. 29, 18) « 

Стоит ли подчеркивать, что в послепленный период древнееврей-
ской истории Тора была поставлена во главу угла жизни народа? О 
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том свидетельствуют многие места Священного Писания (Ездр. 3, 2; 
6, 18; 7, 26; Неем. 8, 2-8; Дан. 9, 12-13 и др.). Последний великий 
пророк, чья книга вошла в канон Ветхого Завета, — Малахия, — 
завершая свое писание, восклицает от имени Господа: 

Помните Закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на 
Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. (Мал. 4, 4) 

Также ни у кого из вдохновенных Духом Святым писателей 
новозаветных книг не возникало никогда сомнения в том, что Тору 
записал Моисей. Об этом неоднократно свидетельствует Иисус 
Христос. Так, отвечая на вопрос фарисеев, Иисус апеллирует к Закону 
Моисееву: 

Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? 
Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и раз-

водиться. 
Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам 

сию заповедь. (Марк. 10, 3-5) 

Авторство Моисея таким образом подчеркивается совершенно 
однозначно (ср. Матф. 19, 7-8; Лук. 20, 37 и 24, 27). Евангелист 
Иоанн, любимый ученик Иисуса, тоже утверждает, что 

...Закон дан чрез Моисея... (Иоан. 1, 17) 

Краткий обзор тех мест Писания, которые свидетельствуют о 
записи Торы Моисеем и о древнейшей, благоговейно сохранявшейся 
веками традиции, относящей авторство Торы к Моисею, вместе с 
рассмотренным нами в лекциях по Книге Бытия методом передачи 
текста Торы писцами-софрим, еще и еще раз убеждают нас в неизмен-
ности, аутентичности, полноте и совершенстве того текста Пятикни-
жия, который по милости Божьей и до сего дня находится в наших 
руках. Никакие катастрофы, войны, пожары, разрушения, пленения 
и изгнания не в силах оказались уничтожить главное сокровище 
мировой культуры, ценнейшее достояние народа Израиля, Церкви и 
всего человечества — Книгу Господню, записанную три с половиной 
тысячи лет назад, но оставшуюся и в наши дни такой же живой, не-
обходимой и первозданной, какой она была при первой своей записи!.. 

Литература: [31], [33-34], [39], [47-48], [64-65], [68], [71]. 

Лекция 10 

ХРАМ КАК ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ И ОГОНЬ ПОЯДАЮЩИИ 

' Мы приступаем к чтению одной из самых таинственных и зага-
дочных глав Книги Исход — главы 24-й. О ее первых трех стихах мы 
§вседовали в прошлый раз. Перейдем теперь к четвертому стиху: 

И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поста-
вил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати 

ijft, колен Израилевых... (Исх. 24, 4) 

Ч 
„ Вписав в Тору «все слова Господни», т. е. все ее содержание от 
начала до прочитанного нами стиха, Моисей построил жертвенник, 
воздвигнув рядом с ним двенадцать «камней», а точнее памятников, 
стел, вертикально стоящих обелисков (др.-евр. ПЭХй <мацева>, пере-
веденное здесь как «камень», происходит от глагола ЭХ' <йацав> — 
«стоять»). Такое соседство двенадцати «камней» с жертвенником 
символизировало объединение всех двенадцати колен Израиля в 
поклонении Господу, их твердость в вере, незыблемую, как камень, и 
их готовность к жертвенной жизни во имя Божье. 

...И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесож-
жения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. (Исх. 24, 5) 

Жертвоприношение было совершено по древнейшему обычаю, 
известному еще со времен патриархов (ср. Быт. 4, 4; 12, 7-8; 13, 18; 
28, 18; 33, 20; 46, 1), а совершали его, по-видимому, первородные 
сыновья, которые по Закону посвящались Господу (Исх. 13, 2), 
поскольку колено Левиино еще не было призвано к священнослуже-
нию (ср. Числ. 3, 5-9; 8, 5-16). 

Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною 
окропил жертвенник; И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, 
что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 

И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, 
который Господь заключил с вами о всех словах сих. (Исх. 24, 6-8) 
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Посвятительно-очистительный обряд закреплял заключение завета 
между Господом и народом, условия же завета оговаривались в книге 
Торы («книге завета») в том ее виде, в котором она уже существовала 
к тому времени (ср. ст. 4 и 7). Мы видим, что кровью тельцов окроп-
лялся сначала жертвенник, а потом и народ (по-видимому, в лице 
своих представителей — глав двенадцати колен). Такое священнодей-
ствие призвано было навсегда «посвятить» народ служению Господу. 
Описанный обряд напоминает заключение Господом завета с Авраамом 
при рассеченных животных (Быт. 15, 9-18). И в том, и в другом 
случае две стороны, заключающие между собой союз, оказываются 
«кровно связанными», неразлучными, и завет между ними считается 
нерасторжимым, вечным. С данного момента вступают в полную силу 
все условия завета. Недаром Моисей сначала вслух прочитал народу 
книгу, их содержащую, и только после получения согласия всего 
народа (ст. 7) окропил его жертвенной кровью (ст. 8). 

В Послании к Евреям апостол Павел сравнивает это событие с 
заключением Нового завета (Евр. 9, 18-26) и усматривает разницу 
между двумя заветами в том, что кровь тельцов лишь свидетель-
ствовала о завете, «освящая» тела людей и «объединяя» вступающие 
в союз стороны (т. е. Господа и Его народ), в то время как кровь 
Иисуса Христа в Новом завете обладает силой очищать совесть: 

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 

То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! (Евр. 9, 13-14) 

Кровь тельцов, которой окроплялись как жертвенник, так и народ 
израильский, прообразует, по словам апостола, пролитую кровь 
Мессии: 

Почему и первый завет был утвержден не без крови. 
Ибо Моисей, произнеся все заповеди по Закону перед всем народом, 

взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и 
окропил как самую книгу, так и весь народ, s 

Говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. 
Также окропил кровью и Скинию и все сосуды богослужебные. 
Да и все почти по Закону очищается кровью, и без пролития крови 

не бывает прощения. (Евр. 9, 18-22) 

Заставляя нас взглянуть на события Синайского завета с этой 
точки зрения, апостол добавляет: 

Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самоё же 
небесное лучшими сих жертвами. 

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истин-
ного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божье... (Евр. 9, 23-24) 
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Апостол незаметно переходит от одной темы к другой. Если в 
18-20-м стихах речь идет о заключении Синайского завета, то стих 
21-й говорит уже об освящении жертвенной кровью «Скинии и всех 
сосудов богослужебных». А это произошло уже после заключения 
завета на Синае — тогда, когда были созданы Скиния и относящиеся 
к ней предметы Богослужения, как это описано в главах 25-28, 30 
(ст. 1-10) и 35-40 Книги Исход. О самом же окроплении кровью 
священных предметов в Книге Исход не говорится. Сказано только, 
что они были помазаны священным елеем (Исх. 40, 9-16). Однако это 
отнюдь не значит, что апостол ошибся: действительно, в Книге Левит 
содержится предписание в День Очищения (П'ЧЮЭП DV <Иом га-
Киппурйм> — Лев. 23, 27) окроплять сосуды Скинии кровью жерт-
венных животных (Лев. 16, 14-20). Два различных повествования 
Торы —• о единократном окроплении кровью жертвенника Господня и 
народа израильского при заключении Синайского завета, с одной 
стороны, и о ежегодном окроплении сосудов Скинии в День Очище-
ния, с другой — соединены апостолом так, что при беглом чтении 
создается впечатление, будто речь идет об одном и том же событии. 

Для нашей дальнейшей беседы интересно, что в Послании к 
Евреям (9, 23-24) неоднократно подчеркнуто существование «про-
образа» Скинии и всех ее сосудов, того «образца», по которому был 
создан походный Храм израильтян в пустыне. Первые указания на 
этот «образец» мы находим уже в Книге Исход, где Всевышний 
указывает Моисею: 

...Все, как Я показываю тебе, и образец Скинии и образец всех 
сосудов ее; так и сделайте. (Исх. 25, 9) 

Данное указание вновь повторяется как по отношению ко всем 
предметам Скинии, так и к Скинии в целом: 

Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. 
<.„> И поставь Скинию по образцу, который показан тебе на горе. (Исх. 

25, 40 - 26, 30) 

Возникает вопрос: что же именно было показано Моисею на горе? 
По какому «образцу» создавал он священную Скинию? Для ответа 
вчитаемся внимательно в описание того, что же узрел Моисей, 
поднявшись на гору Синай: 

Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из 
старейшин Израилевых, И видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе 
из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. 

И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: 
они видели Бога, и е^р и пили. (Исх. 24, 9-11) 
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Прежде чем приступить к обсуждению того, как вообще можно 
«видеть Бога», Который, как сказано во многих местах Писания, 
невидим, вездесущ и не имеет пространственно ограниченного образа, 
вспомним, что создан человек именно «по образу Божьему» (Быт. 
1, 27). Мы уже знаем (т. I, лекц. 3), что речь в данном месте Книги 
Бытия идет не о внешнем «образе», но о духовном образце внутрен-
него мира человека, и образец этот заключается в таких свойствах 
Божественной Сущности, как творчество, разум, память, могущество, 
любовь и т. д. Итак, на горе Синай Моисей и бывшие с ним руководи-
тели народа видели тот «прообраз», по которому был сотворен 
человек. Поскольку же Скиния с ее сосудами должна была стать как 
бы проекцией образца, который показан на горе Моисею (Исх. 
25, 40), мы приходим к выводу, что устройство Скинии было при-
звано отображать внутренний мир человека, символизировать его 
духовное «устройство». Подробнее мы поговорим об этом позже, а 
пока вернемся к тому видению Бога Израилева, которое узрели 
Моисей, трое священников и семьдесят старейшин на Синае. 

Заключение завета, т. е. вступление в союз, согласно древневосточ-
ным обычаям, завершалось общей трапезой, призванной сблизить, 
«породнить» союзников. Однако на трапезе («ели и пили»), происхо-
дившей после окропления народа «кровью завета» (ст. 8), очевидно, 
присутствовала совсем иная «пища», чем обычно. «Вкушение» в 
библейской семантике может означать вообще приобщение к чему-
либо, соединение с чем-либо и, наконец, познание как таковое. Какой 
смысл, кроме буквального, имеют глаголы DJ7U <таам> — «вкушать», 
«пробовать на вкус», «отведывать», и *7DK <ахаль> — «есть», «поедать 
пищу»? Например, псалмопевец призывает верующих: 

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который 
уповает на Него! (Пс. 33, 9) 

Здесь под «вкушением» подразумевается, конечно, опытное позна-
ние милости Господней, приобщение к Его благодати, и употребляется 
глагол «таам». Глагол «ахаль» используется в таких случаях чаще — 
к примеру, о «вкушении» блага, или добра (ЗЧИ <тов>) говорится в 
Книге Исаии: 

Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое 
за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте 
благо, и душа ваша да насладится туком. (Ис. 55, 2) 

Подобное находим и в Книге Иова: 

А другой умирает с душою огорченною, не вкусив добра. (Иов. 
21, 25) 

Добрый плод может «вкусить» человек, умело пользующийся 
даром речи: 

От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст 
своих он насыщается. (Прит. 18, 21) 

Однако «вкусить» можно и зло, например, презирающие советы 
Премудрости «вкушают» плоды своего нечестия и легкомыслия: 

...За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от 
помыслов их. (Прит. 1, 31) 

Такой же переносный смысл имеет и знаменитое выражение 
«вкусить от древа познания добра и зла» (Быт. 2, 17 и 3, 3-6), что 
особенно ясно из сопоставления рассказа Книги Бытия с изречениями 
Притчей Соломоновых, в которых древом жизни (приносящим плод 
праведнику) называются то «премудрость» (или просто «мудрость»), 
то «исполнившееся желание», то «кроткий язык» (Прит. 3, 18; 
11, 30; 13, 12; 15, 4). 

Представление о приобщении и познании как о «вкушении» 
характерно и для новозаветных текстов, в которых в переносном 
смысле употребляется греческий глагол уеишцса <геуомай> — 
«вкушать», «отведывать», «пробовать на вкус». Несколько раз в 
книгах Нового Завета встречается, например, выражение «вкусить 
смерть»: 

Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Цар-
ствии своем. (Матф. 16, 28) 

— ср. также Марк. 9, 1, Иоан. 8, 52, Евр. 2, 9. Сопоставив рассмот-
ренные места библейских текстов с изучаемым нами местом Книги 
Исход (24, 11), мы можем сделать вывод, что и здесь говорится не о 
буквальном вкушении пищи, но о приобщении к благодати Божьей, к 
высоким тайнам бытия, о «вкушении» как стяжании некоего особого 
духовного знания. 

Закономерно возникает вопрос: как же вообще оказалось воз-
можно, чтобы люди «видели Бога»? Возможно ли видеть Того, Кто 
невидим, вездесущ и не имеет пределов в пространстве и времени? 
Ведь, например, апостол Павел дает Единому Богу такое определение: 

...Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном 
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему 
честь и держава вечная! Аминь. (I Тим. 6, 16) 

Отсюда следует, что Бога невозможно видеть ни при каких обстоя-
тельствах («никому» и «никогда»). Более загадочно, цр не менее 
определенно выражает ту же мысль евангелист Иоанн: 

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, он явил. (Иоан. 1, 18) 
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А также: 

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (I Иоан. 4, 12) 

Мы помним, с какой убежденностью говорит о Боге, лишенном 
телесных свойств и пребывающем повсюду, царь Давид: 

Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои 
известны Тебе. 

<...> 
Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку 

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

138. 3-10) 

«Невидимым» именуется Бог во многих новозаветных посланиях 
(Римл. 1, 20; Кол. 1, 15; Евр. 11, 27; I Тим. 1, 17). 

О том же, что Бог не имеет в мире явлений и предметов никакого 
подобия, выразительно и неоднократно заявляют пророки. Например, 
Исайя от лица Господа задает такой вопрос: 

Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы 
были сходны? (Ис. 46, 5) 

Иногда, чтобы выразить мысль о несопоставимости Его с какими 
бы то ни было предметами или сущностями тварного мира, пророки 
метафорически изображают Всевышнего как бы существом непредста-
вимо гигантских размеров: 

Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и 
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых 
холмы? 

<...> 
Вот народы — как капля из ведра, и считаются, как пылинка на 

весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. 
И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на 

нем — для всесожжения. 
<...> 
Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на 

ней — как саранча пред Ним-, Он распростер небеса, как тонкую ткань, 
и раскинул их, как шатер для жилья. (Ис. 40, 12-22) 

О том, что Бог не может быть вмещен в какую-либо форму, 
ограничен каким-либо пространством, а следовательно, и представлен 
в каком-либо обличье, свидетельствует ясно и недвусмысленно царь 
Соломон в молитве при освящении Иерусалимского Храма: 

Лекция 10. Храм как образ человека... 

Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают 
Тебя, тем менее сей Храм, который я построил... (III Цар. 8, 27) 

Приведенными местами, конечно, не исчерпаны все библейские 
свидетельства о безмерном, вездесущем и невидимом Боге, но и их 
достаточно, чтобы вновь задать вопрос, возникающий у многих при 
чтении Исх. 24, 10: «Как же можно видеть Невидимого?» Тем более, 
что и в самой Книге Исход содержится такое предостережение Господа 
Моисею: 

И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что 
человек не может увидеть Меня и остаться в живых. (Исх. 33, 20) 

Пытаясь сформулировать ответ на этот вопрос, обратим прежде 
всего внимание на то, что кроме ясных утверждений о невидимости и 
необъятности Бога, в Писании содержатся и свидетельства иного рода: 
целый ряд пророков и святых, начиная уже с патриархов, «созерцал 
Господа». Мы имеем в виду описания не бесед людей со Всевышним, 
а только тех видений, в которых Он присутствовал в зримой форме, в 
определенном образе и обличье. Так, к примеру, уже в знаменитом 
сновидении Иакова Господь явился «стоящим наверху лестницы», 
т. е., по-видимому, в человеческом образе (Быт. 28, 13). Царем, 
восседающим на престоле, изображается Всевышний в Псалмах: 

С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; 
С престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих 

на земле... (Пс. 32, 13-14) 

Как «Восседающий на херувимах» представлен Бог в Псалтири 
(Пс. 98, 1), а так же и в молитве царя Езекии: 

•• f 
...И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи 

Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств земли, " 
Ты сотворил небо и землю. (IV Цар. 19, 15) м 

В видении пророка Михея Господь не только сидит на троне, но и 
окружен как Царь воинствами духов, находящимися справа и слева 
от Него, и, следовательно, Он определенно изображен занимающим 
некое положение в пространстве: 

И сказал Михей: выслушай слово Господне: я видел Господа, 
, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, 

по правую и по левую руку Его... (III Цар. 22, 19) 

Пророк Исайя созерцает Господа в Храме, причем одеяния Его 
заполняют все пространство Храма, а ангелы стоят «вокруг»: 

В год смерти царя "Ъзии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь Храм. 

Вокруг Него стояли серафимы... (Ис. 6, 1-2) 
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Пророк Амос зрит Господа «стоящим над жертвенником», а следо-
вательно, находящимся во вполне определенном месте и в определен-
ном положении (Ам. 9, 1). В виде Старца в сияющих белых одея-
ниях, восседающего на престоле в день Страшного суда, увидел 
Всевышнего пророк Даниил: 

Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий 
днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как 
чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий 
огонь. 

Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч 
служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскры-
лись книги. (Дан. 7, 9-10) 

Видение, подобное этому, находим мы и в новозаветном Открове-
нии Иоанна: 

И тотчас я был в духе; и вот престол стоял на небе, и на престоле 
был Сидящий; 

И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и 
радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. (Откр. 4, 2-3) 

При этом в высшем мире — месте «престола», созерцаемом апосто-
лом Иоанном, — существуют совсем другие законы пространства, 
нежели в нашем физическом мире. Например, два существа (или, 
скорее, две сущности — Сидящий и Агнец) могут находиться в одном 
и том же месте, не сливаясь, не совмещаясь и не тесня друг друга 
(Откр. 5, 6-7), а одно и то же существо может одновременно 
находиться в разных местах (четверо животных «вокруг престола» и 
«посреди престола» — Откр. 4, 6). 

Таким образом, казалось бы, не только прочитанное нами в Исх. 
24, 10, но и многие другие описания Теофании (т. е. Богоявления), 
имеющиеся в Библии, вступают в противоречие с содержащимися в 
ней же утверждениями о Боге невидимом и необъятном... 

Чтобы разобраться в этом вопросе хотя бы на самом первоначаль-
ном уровне, обратим внимание прежде всего на тот факт, что глагол 
ЛХ"1 <раа> — «видеть», «созерцать» — так же точно, как и рассмот-
ренный нами выше глагол «ахаль» («вкушать»), употребляется в 
Библии не только в буквальном, но и в переносном смысле, означая в 
этом случае «постигать», «убеждаться», «воспринимать» (не обяза-
тельно чувственным образом). 

Так, царь Соломон в Книге Екклесиаст попеременно пользуется 
глаголами УТ <йада> — «узнавать», «познавать», «убеждаться», и 
ПХ1 <раа> — «видеть» для описания одного и того же рода восприятий 
(ср. Еккл. 3, 12 и 3, 22; 7, 23 и 4, 1; 1, 17 и 1, 14 и др.). К примеру, 
выражение Соломона 

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и 
томление духа! (Еккл. 1, 14) 
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никак нельзя отнести к буквальному физическому зрению — здесь, 
конечно, имеются в виду познание на опыте и рассуждение. 

Точно так же, например, в обращении филистимского царя Ави-
мелеха к Исааку 

...Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: 
поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз... (Быт. 
26, 28) 

имеется в виду опытное постижение, а не буквальное созерцание. 
В ряде случаев в Писании говорится о духовном зрении, совер-

шенно отличном от физического и позволяющем созерцать духовные 
сущности, например ангелов: 

И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он 
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора 
наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. (IV Цар. 
6, 17) 

В новозаветных книгах описаны случаи духовного видения, 
дающего возможность постичь внутреннее состояние того или иного 
человека. Так, например, апостол Петр говорит нечестивому магу 
Симону: 

Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 
отпустится тебе помысел сердца твоего; Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 
(Деян. 8, 22-23) 

Обвиняемый синедрионом первомученик Стефан внезапно узрел 
Бога и стоящего близ Него Иисуса: 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел 
славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, 

И сказал: вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога. (Деян. 7, 55-56) 

Итак, в соответствии со зрительно-образным принципом повество-
вания, вообще характерным для Библии, глагол «видеть» часто 
употребляется в переносном смысле. Следовательно, и выражение 
«видеть Бога» может быть понято в смысле «приблизиться к Нему», 
«узреть Божественные тайны», «убедиться» и т. д. 

И в рассматриваемом нами месте (Исх. 24, 11) речь идет о некоем 
непосредственном «видении», «созерцании», хотя и чисто духовного 
свойства, что характерно для пророков, которые часто «видят» и 
отдаленные места, и события, которые должны произойти в будущем 
(ср. Числ. 24, 17; III Цар. 22, 17; Дан. 7, 7; Иоан. 1, 48-51). А если 
это так, то в каком Жже все-таки смысле пророк может «видеть» 
невидимого Бога? 
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Частичный ответ мы можем найти в Книге Иезекииля, который 
«видение» «колесницы Божьей» описывает так: 

А над сводом, который над головами их, было подобие престола по 
виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы 
подобие человека вверху на нем. (Иез. 1, 26) 

И далее: 

Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на 
лице свое и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын челове-
ческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. (Иез. 2, 1) 

Выражение, переведенное как «видение подобия славы Господ-
ней», в оригинале звучит так: «Мар'э' демут кевбд-Адонай». 
Слово ЛХ1» <мар'э> означает «видение», «нечто созерцаемое»; ЛЮ1 
<демутп> — «подобие», от глагола ЛОТ <дама> — «уподобляться», 
«быть сходным», «быть похожим»; 1123 <кевод> — «слава», 
«почесть», «величие»; именем же «Адонай» («Господь»), как мы уже 
говорили, заменяется при чтении Тетраграмматон. 

Итак, Иезекииль в пророческом наитии созерцал не Самого 
Господа (Которого, конечно, видеть невозможно), но словно бы некую 
«проекцию» Божественной Сущности, Ее «отблеск», «подобие», 
притом удаленное по крайней мере на три «ступени» от Первообраза. 
Если Сам Всевышний — Первообраз, то его «слава» — это уже как 
бы отражение Божьего Лика, «подобие славы» — отражение отраже-
ния, а «видение» этого подобия — третья фаза «удаления» и «сокры-
тия» Божественной Сущности. Следовательно, пророк «видит» не 
Первообраз, но некий Облик, внушающий священнейший трепет и 
как бы «обозначающий» место, занимаемое в видении Самим Созда-
телем, — Образ, «замещающий» Его, Непостижимого. Помня об этом, 
можно понять внутреннюю гармонию между такими, казалось бы, не-
совместимыми положениями Торы, как обращение Господа к Моисею: 

...Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может 
увидеть Меня и остаться в живых. (Исх. 33, 20) 

— и Его слова, описывающие пророческий статус самого Моисея: 

И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, 
то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; 

Но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всем доме Моем: 
Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 

Господа он видит... (Числ. 12, 6-8) 

Кроме того, в самом конце Торы содержится следующее утверж-
дение: 

И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого 
Господь знал лицем к лицу... (Втор. 34, 10) 

Однако в Исх. 24, 9-11 говорится, что Господа видел на Синае не 
один Моисей, но и его спутники. Из всего сказанного выше мы можем 
заключить, что все они в тот момент удостоились пророческого дара, 
наития и видения, причем впоследствии во многих из них проро-
ческие способности утвердились навсегда: 

И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старей-
шин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзира-
тели его, и возьми их к Скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; 

Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на 
тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не 

4 один ты носил. 
<...> 
И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, 

Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил 
на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. (Числ. И, 
16-25) 

Кроме того, из рассматриваемых нами стихов Книги Исход 
(24, 9-11) становится ясно, что люди, поднявшиеся на гору Синай, 
«созерцали» только наиболее «близкую» к земному миру «часть» 
Божества — Его «ноги» и «подножие» (ст. 10), а не Его Лик. И то, 
что представлялось им «небом», т. е. самым высоким, «горним», 
было всего лишь «подножием» Бога Израилева... 

Нам предстоит разрешить в связи с этим еще два вопроса: почему 
Всевышний, сотворивший небо и землю, именуется здесь (как и во 
многих других местах Писания) Богом Израиля? И еще: что же 
означает, или символизирует, «подножие» Его? 

Отвечая на первый вопрос, мы должны вспомнить, что Бог соеди-
няет имя Свое с именами праведников, возвративших Присутствие 
(ЛТОЕ? <Шехина> — «обитание», «присутствие») Его на землю, в 
среду человечества, и поэтому именуется Богом Авраама, Богом 
Исаака и Богом Иакова (Исх. 3, 15). Второе имя патриарха Иакова — 
Израиль тоже, следовательно, навеки соединено с именем Всевыш-
него. И навсегда соединено с именем Его название народа, призван-
ного нести всему человечеству благовестив об истинном Боге и о Его 
воле, — название «царства священников и народа святого» (Исх. 
19, 6). «Богом Израиля» Господь именуется множество раз и почти во 
всех книгах Ветхого Завета. 

Переходя ко второму вопросу (о значении увиденного Моисеем и 
его спутниками «подножия Божьего»), мы должны прежде всего 
исследовать, что вообще в Библии именуется этим словосочетанием — 
«подножие Бога». Мы находим, что у пророка Исаии так называется 
земля, т. е. вещественный мир, место обитания человечества: 
j,, Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног 

Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? 
f1 (Ис. 66, 1) 
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Это определение, содержащееся в Книге Исаии, подтверждает и 
Иисус Христос в Нагорной проповеди: 

А я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол 
Божий; 

Ни землею, потому что она подножие ног Его... (Матф. 5, 34-35) 

Кроме того, «подножием Бога» именуется Иерусалимский Храм, 
что, по-видимому, подразумевается в 98-м псалме: 

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: 
свято оно! (Пс. 98, 5) 

Тот же смысл придается слову «подножие» и в Плаче Иеремии: 

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг 
на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день 
гнева Своего. (Плач. 2, 1) 

Здесь метафорически говорится о разрушении Иерусалимского 
Храма вавилонянами. Непосредственно и прямо называет Храм 
«подножием Бога» царь Давид: 

И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья 
мои и народ мой! было у меня на сердце построить дом покоя для ков-
чега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для 
строения я приготовил. (I Пар. 28, 2) 

Наконец, «подножием Его» пророк Иезекииль именует херуви-
мов — особый разряд ангелов, служащих Богу: 

Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога 
Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это херувимы. (Иез. 10, 20) 

К последнему из приведенных стихов сделаем примечание, что 
слово Л'П <хайа>, употребленное здесь в единственном числе в собира-
тельном смысле, лучше было бы перевести как «живое существо», а 
не как «животное», ибо речь тут об ангелах, а не о животных... 

Так какие же выводы мы можем сделать из описания «подножия 
Бога» в Книге Исход? Оно описывается как «подобное выделанному 
кирпичу из сапфира». Таково значение выражения ТЭОЛ ЛИ*? ЛUWDD 
<ке-маасэ ливнат. га-сапйр> — «как обработанный (или сделанный) 
сапфировый кирпич» (русское «сапфир» заимствовано из древнееврей-
ского). И чистота «подножия» сравнивается с чистотой неба. 

Однако, поскольку «подножием Божьим», как мы убедились, в 
Писании называется, во-первых, земля (вещественный мир), 
во-вторых, Храм, и, в-третьих, херувимы, то все эти значения 
«подножия» должны, здесь как-то взаимно соотноситься, дополнять 
друг друга. Несомненно, «на горе Божьей», в высшем мире, Моисей 
узрел идеальный прообраз всех этих «плдцожий». Он увидел «обра-
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зец» земли - подножия Божьего, «образец» Скинии, или Храма, и 
«образец» (ангельского) служения. И Господь затем повелел Моисею: 

...Все, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосу-
ii ; дов ее; так и сделайте. 

Sit 
Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. 

(Исх. 25, 9-40) 

v Рассмотрим сначала «сапфировое подножие» как идеальный 
образец земли. Точно такой — «как само небо чистой» — была земля 
до грехопадения человека, когда Бог сказал обо всем, Им сотворен-
ном, включая и землю: «хорошо весьма» (Быт. 1, 31). На землю в те 
времена полностью нисходило небесное благословение, она была как 
бы «одного цвета с небом» и пребывала прозрачно-проницаемой для 
Божьего воздействия. Такой и показал Моисею землю Всевышний на 
Синае. Однако увиденное пророком «подножие» напоминало еще и 
«выделанный кирпич», т. е. носило на себе явные следы целенаправ-
ленной работы. В этом содержалось особое указание Моисею, священ-
никам и старейшинам: огромный труд, сравниваемый метафорически 
с «выделкой кирпича», требовался теперь от всех них, а впослед-
ствии — и от наученного Закону и заповедям народа израильского для 
того, чтобы вернуть земле — этому «подножию Всевышнего» — ее 
первоначальный вид, ее проницаемость, открытость Божьей воле, 
«прозрачность» и чистоту, которыми она обладала по сотворении. 
Огромные усилия должны постоянно прилагать все служители Божьи, 
чтобы земля вновь обрела «цвет и сияние» неба. 

В том же ряду сопоставлений — и сравнение Храма с «подножием 
Божьим». Земля усилиями преданных Богу сердец должна в конце 
концов, после «преображения твари», обратиться в святой Храм — 
место служения Всевышнему. И люди, ее населяющие, должны, 
согласно Божественному замыслу, уподобиться ангелам-херувимам, 
которые тоже называются «подножием Господа». Описание «живот-
ных»-херувимов в Книге Иезекииля подчеркивает, что они целиком 
отдавались служению Царю царей: они «быстро двигались», исполняя 
во всем повеления Божьи; они были подобны «горящим углям и 
лампадам» — «пламенели» любовью к Творцу; они имели «прямые 
ступни», т. е. шли смело и прямо, не сворачивая с путей своих (Иез. 
1, 5-14), — их вел и направлял Дух Божий. 

И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда Дух 
хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. 
(Иез. 1, 12) 

При этом у каждого из них было по четыре лица: 

Подобие лиц их — Аще человека и лице льва с правой стороны у , 
всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице 
орла у всех четырех. (Иез. 1, 10) 
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По мнению авторитетных комментаторов, каждое из этих лиц 
указывает на власть над одним из «царств», на духовное господство в 
определенной области: человек поставлен наместником Бога на земле 
(Быт. 1, 26), лев — царь хищных зверей, телец (бык, вол) — царь 
зверей травоядных, а орел — царь птиц. С другой стороны, херувим 
соединяет в себе господство над собственным разумом (человеческий 
лик), над волей (лев), над силой (телец) и над чувством (летящий 
орел). 

Есть и иные объяснения четырех лиц • херувимов • Уже в р&ннем 
средневековье как в восточном, так и в западном христианском искус-
стве появились изображения четырех евангелистов, сопровождаемых 
теми же четырьмя «лицами»: Матфея сопровождал ангел с челове-
ческим ликом, так как он более других останавливается на человечес-
кой стороне деяний Иисуса; Марка — лев, так как в его Евангелии 
наиболее ярко описано проявление силы, чудотворной и целительной; 
Луку — телец, ибо он особенно подчеркивает жертвенность служения 
Христа, а тельцов приносили в жертву; наконец, Иоанна сопровождал 
орел, так как его Евангелие начинается с духовного «взлета» («В 
начале было Слово...»). 

Однако, так или иначе, весь облик и каждое движение описанных 
Иезекиилем херувимов свидетельствуют об их самоотверженном и 
совершенном служении Создателю «всем сердцем, и всею душою, и 
всеми силами» (Втор. 6, 5). Точно таким же должно стать служение 
Господу обновленного и преображенного человечества на новой земле: 

Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут 
пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. 

Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить 
всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. (И с. 66, 
22-23) 

Именно ангелам уподобляет Иисус Христос в своем ответе садду-
кеям воскрешенных и преображенных людей: 

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божьей, 

Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, 
как ангелы Божьи на небесах. (Матф. 22, 29-30) 

Итак, «подножие Божье», которое узрели поднявшиеся на гору, 
символически указывает на великий труд праведников по превраще-
нию всей земли в Храм Господень, а жителей ее — в «херувимов», 
служащих Творцу день и ночь (Откр. 7, 13-17; 21, 1-4 ; 22, 3-4). 

Заметим также, что здесь имеет место особ^р развитие библейского 
образа «работы над кирпичами», т. е. земного труда: работать можно 
ради возведения Вавилонской башни (Быт. 11, 1-4) или в целях 
порабощения человеческого духа (Исх. 1, 13-14), однако истинной 
целью дольней работы может и должно быть преображение земли... 
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Конечно, труд, направленный на превращение земли в «сапфиро-
вый кирпич», на возвращение ее в состояние изначальной чистоты и 
прозрачности небесной, немыслим без постоянной помощи Божьей, 
без благодати Его; и прежде всего он непредставим вне подвига 
Иисуса Христа и его Голгофской жертвы (ср. Откр. 5, 8-10). Однако 
труд многих столетий, многих поколений праведников — это труд 
всех тех, кого апостол называет «соработниками у Бога»: 

Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. 
(I Кор. 3,9) 

Именно такими «соработниками у Бога» предназначено было стать 
Моисею и его спутникам, и поэтому им было явлено «подножие 
Господне» во всей своей ослепительной чистоте, и им же было велено 
начать преобразование земной жизни — «построение Скинии» — по 
образцу увиденного: 

И поставь Скинию по образцу, который показан тебе на горе. (Исх. 
26, 30) 

Скиния символизирует всю землю, какой она станет в будущем^, 
подобно тому, как «жертвенник из камней» символизирует земной 
мир — «место жертвоприношения» (Исх. 20, 24). В то же время 
«кирпичу из сапфира» уподобляется душа отдельного человека в ее 
идеальном прообразе, точно так же, как она именуется и является 
(потенциально) Храмом Божьим (ср. I Петр. 2, 4-5 и I Кор. 3, 16)... 

Однако прежде чем перейти к описанию Скинии, дочитаем 24-ю 
главу: 

И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: 
они видели Бога, и ели и пили. (Исх. 24, 11) 

Остановимся на значении выражения «...Он не простер руки 
Своей...» Библейский оборот речи IT nVtt? <шалах йадо> — «Он 
простер (или: „послал", „протянул") руку Свою», употребляемый по 
отношению к Богу, указывает на Его явное вмешательство в земные 
дела, на чудо. «Простирание руки» может иметь для людей правед-
ных благие последствия, а для нечестивых — весьма грозные. Так, 
например, в Книге Деяний Апостолов это выражение употребляется 
для описания милости Божьей: 

...Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на со-
делание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. (Деян. 
4,30) 

В то же время в большинстве тех мест ветхозаветных книг, где 
встречается этот оборот речи, он означает осуществление гнева Божье-
го над нечестивыми людьми или странами: 
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За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку 
Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут 
как помет на улицах. И при всем этом гнев Его не отвратится, и рука 
Его еще будет простерта. (Ис. 5, 25) 

Однако и в книгах Ветхого Завета есть примеры, когда «простира-
нием руки Божьей» именуется Его благодеяние и спасительное 
вмешательство в судьбу человека. Так, Давид обращается ко Всевыш-
нему со следующей молитвой: 

...Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод 
многих, от руки сынов иноплеменных... (Пс. 143, 7) 

И когда Господь исполняет прошение, Давид говорит об этом так: 

Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод 
многих; 

Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, 
которые были сильнее меня. (Пс. 17, 17-18) 

В контексте же рассматриваемого нами стиха (Исх. 24, 11) 
«простирание руки», несомненно, означает поражение, по-видимому, 
смертельное, которым Господь может наказать тех, кто дерзко 
«порывается видеть Его» (Исх. 19, 21). Избранные же из сынов Изра-
илевых, хотя и восходят на гору Господню, избегают поражения, ибо 
призваны Им Самим: 

И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из 
среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважит-
ся сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. (Иер. 30, 21) 

«Приступить к Господу» имеет право лишь тот, кого приблизит Он 
Сам... 

И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам 
тебе скрижали каменные, и Закон и заповеди, которые Я написал для 
научения их. (Исх. 24, 12) 

Обратим внимание, что Моисей как бы удостаивается еще более 
высокой духовной ступени, ведь уже находясь на горе Синае, он 
слышит повеление: «...Взойди ко Мне на гору...», иначе говоря, 
«Поднимись еще выше!» И это новое духовное состояние уже не 
должно покидать Моисея: «...И будь там...» Хотя физически Моисей 
потом спустился с вершины Синая, духом он пребывал там всегда, до 
конца своей земной жизни. Это отражено в древнееврейском ориги-
нале стиха Втор. 5, 5, где Моисей, напоминая народу о своем пред-
стоянии Господу при получении Израилем Десяти Заповедей, употреб-
ляет вместо формы прошедшего времени форму настоящего времени 
глагола l a y <амад> — «стоять»: 102? 'Э2Х <анохй оме'д> — «я стою» 
(«между Господом и между вами»; в Синодальном переводе — «я же 

248 

« К ? 

Лекция 10. Храм как образ человека.. 

стоял»). Значит, Моисей и в последний день земной жизни, в день 
прощальной речи к народу, запечатленной в Книге Второзаконие, 
пребывал духом близ горы Синай и одновременно — на ее вершине 
(ср. Втор. 9, 9-11; 9, 18-22; 9, 25; 10, 1-4 ; 10, 5; 10, 10-11, где 
многократно, и, казалось бы, вне временной связи с остальными 
событиями, упоминается пребывание Моисея на Синае). 

И вот Господь дает Моисею такое обетование: 
...И дам тебе скрижали каменные, и Закон и заповеди, которые Я 

написал для научения их. (Исх. 24, 12) 

Согласно некоторым иудейским толкованиям, здесь содержится 
указание не только на записанный Моисеем Закон Божий, но и на 
«устную Тору» — ПЭ mm <Тора ше-беаль пэ>, т. е. на устное 
предание, содержащее истолкование писаного Закона. Согласно такой 
интерпретации, кроме «скрижалей каменных» — двух Скрижалей 
Завета, Моисей получил на Синае также 1) всю записанную Тору — 
«Закон», 2) Мишну («устное истолкование» законов Торы, впослед-
ствии составившее первоначальную часть Талмуда) — «заповеди», 
3) книги Пророков и Писаний (Невиим и Кетувим) — «которые Я 
написал», и, наконец, 4) Гемару (завершающую часть Талмуда) — 
«для научения их». Конечно, все это следует понимать не буквально, 
а как указание на возможность всех будущих интерпретаций, с самого 
начала заложенную в тексте Закона Божьего. 

Существует также предание, что, если бы народ Израиля не впал в 
грех, отлив золотого тельца в то время, когда Моисей находился на 
горе Синай, вся Тора была бы записана «перстом Божьим», как это 
было сделано на скрижалях с Десятью Заповедями (Исх. 31, 18 и 
32, 16). Такое толкование основывается на буквальном понимании 
выражения «скрижали каменные, и Закон и заповеди, которые Я 
написал», поскольку словом «Закон» переведено древнееврейское ГЛЧГ) 
<Тора>. По этой интерпретации, Всевышний, увидев состояние народа, 
поручил записать Тору самому Моисею. Да и текст на первых скрижа-
лях, разбитых Моисеем, начертанный первоначально «перстом 
Божьим», был заменен на вторых скрижалях текстом, написанным 
рукой Моисея (ср. Исх. 34, 1 с Исх. 34, 28). 

Вернемся, однако, к прямому смыслу рассматриваемого стиха. 
Закон в целом, со всеми его заповедями, дается исключительно Богом 
и не может быть дополнен или сокращен по воле людей: 

...Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от 
того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам запове-
дую. (Втор. 4, 2) ^ 

J": 
(, И в другом месте: 

Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к 
тому и не убавляй от того. (Втор. 12, 32) 
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Весь Закон имеет одну цель: он создан «для научения их» — 
ОГГПЛ1? <легоротам>. Значит, разнообразные заповеди Торы представ-
ляют собой как бы «одну» широко разветвленную заповедь, обнимаю-
щую собой все множество сфер и явлений человеческой жизни. Все 
613 постановлений Закона, как мы уже говорили, сводятся к Десяти 
Заповедям, а те в свою очередь — к двум: любви к Господу и любви к 
ближнему (Марк. 12, 28-31). Их вместе евангелист Иоанн именует 
одной, единой заповедью — заповедью о любви: 

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит? 

И мы. имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и 
брата своего. (I Иоан. 4, 20-21) 

По этой причине в Книге Исход (24, 12) слово «заповедь» — Л1ХЙ 
<мицва> — употреблено в единственном числе, представляя в собира-
тельном смысле все множество заповедей Торы. Интересно также, что 
число древнееврейских букв на обеих скрижалях завета составляет в 
точности 613, скрыто указывая на «вхождение» 613 постановлений в 
содержание Десяти Заповедей. 

Какое же значение имеет глагол ГПЧП1? <легорот>, переведенный 
как «научать» («для научения их») и характеризующий цель всего 
Закона? Первоначальная форма глагола — ЛТ <йара> — совмещает 
такие значения, как «бросать», «метать», «стрелять», «основывать», 
«класть», «окроплять», «поливать» (о дожде), «указывать» и, 
наконец, «учить», «наставлять». Того же корня и само слово ЛПП 
<Тора>. Итак, исходя из приведенного семантического ряда, Закон, 
данный «для научения», имеет определенную цель (как бы «стре-
ляет» в цель): воссоздание нашего внутреннего человека, униженного 
и попранного беззаконием. В то же время Закон «полагает основание» 
духовному развитию и росту; он «окропляет» человека живительной 
небесной влагой — благодатью, милостью Божьей, согласно словам 
Моисея: 

Польется, как дождь, учение мое, как роса — речь моя, как мелкий 
дождь на зелень, как ливень на траву. (Втор. 32, 2) 

Наконец, он «открывает» человеку путь, учит и наставляет его, 
чтобы привести к единению со Христом и к общению с Богом: 

Итак, Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправ-
даться верою... (Гал. 3, 24) 

Правда, последние приведенные нами слова указывают главным 
образом на жертвенно-ритуальную часть Закона Божьего: именно 
животные, приносимые по Закону в жертву за грех, прообразовали 
жертву Христа на Голгофе. Об этом говорит апостол Павел: 
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Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление 
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 

То кольми паче Кровь Христа, который Духом Святым принес себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! (Евр. 9, 13-14) 

Имея в виду всю совокупность значений глагола «йара» 
(«научать»), мы получаем объемное представление о том глубоком и 
таинственном предназначении Закона, которое имел в виду Всевыш-
ний, одаряя человека познанием Своей воли. Понять все это, однако, 
мы можем лишь отчасти — истинное и достоверное познание вещей 
невидимых, замыслов Божьих станет нам доступно лишь в высшем 

мире: 
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 

же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 

познан. (I Кор. 13, 12) 

...Читаем далее 24-ю главу Книги Исход: 

И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на 

гору Божию, 
А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся 

к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть приходит к 
ним. (Исх. 24, 13-14) 

Мы с удивлением замечаем, что в то самое время когда Моисей 
пребывал на горе (24, 9), Господь сначала повелел ему: «...Взойди ко 
Мне на гору...» (ст. 12), потом он «пошел на гору Божию» (ст. 13), 
затем сказано снова «взошел на гору» (ст. 15) и, наконец, еще раз 
«взошел на гору» (ст. 18). Воистину Моисей постоянно, в течение 
всей своей жизни совершал духовное восхождение, все более прибли-
жа.ясь ic Господу. О таком восхождении в Притчах Соломоновых 

говорится: 
Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней 

внизу. (Прит. 15, 24) 

Рассмотрим обстоятельства последовательных восхождений Моисея 
более подробно. В стихе 14-м сказано, что старейшинам Моисей 
повелел оставаться в стане, доколе он с Иисусом Навином не вернется 
к ним, и разбирать «дела» народа, т. е. сообщать людям судебные 
решения относительно их тяжб. При этом окончательный приговор 
выносится Аароном и Ором (по-древнееврейски имя последнего ТШ 
<Хур> — по некоторым преданиям, он был сыном Мариам, сестры 
Моисея). Здесь содержится важное поучение: без указания учителя, 
имеющего непосредственное общение с Господом, ученики не имеют 
права на самостоятельное «восхождение», они не должны самовольно 
предпринимать следующие духовные шаги («оставайтесь здесь»). В то 
же время они могут (или в случае необходимости должны) передавать 
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«народу» — людям, стоящим на более низком духовном уровне, — те 
знания, которые сообщать необходимо, т. е. связанные с «делами», а 
отнюдь не с высокими тайнами Богопознания, до восприятия которых 
большинство народа не доросло. Ведь тайная мудрость открывается 
лишь совершенным: 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не 
века сего и не властей века сего преходящих, 

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, кото-
рую предназначил Бог прежде веков к славе нашей... (I Кор. 2, 6-7) 

И еще одно обстоятельство, связанное с Моисеем и старейшинами, 
примем к сведению: они все вместе «видели Бога Израилева», однако 
«взошел» из них один Моисей (24, 9—10): глагол стоит в единствен-
ном числе — Vvi <ва-йааль> — «и он взошел». Это подтверждается 
14-м стихом, в котором Моисей прямо говорит старейшинам: «...Оста-
вайтесь здесь...»; из контекста ясно, что «здесь» означает «в стане», 
где только и можно принимать людей, приходящих «с делами» (ср. 
Исх. 24, 14 с 32, 1). Действительно, духовное «видение Бога Израи-
лева» было в какой-то момент даровано спутникам Моисея, но в то 
же время они остались «внизу», «в стане», а Моисей постоянно 
продолжал «восходить» к Богу... И это о многом свидетельствует тем, 
кто желает уразуметь «п^ти Господни» (Исх. 33, 13; Ис. 55, 8 -9 ; 
58, 2). 

И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору... (Исх. 24, 15) 

То, что происходило на вершине Синая между Всевышним и Его 
служителем, «верным во всем доме Его» (Числ. 12, 7), было скрыто 
облачной завесой от стоявших внизу. Подобным образом и «плоть», 
т. е. весь вещественный мир, именуется в Писании «завесой», 
скрывающей от неподготовленных к восприятию взоров мир духовный 
(Евр. 10, 19-20). Слово «облако» происходит от глагола «обволаки-
вать», как и древнееврейское <анан> — «облако» — от глагола со 
значением «скрывать», «окружать покровом». 

...И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако 
шесть дней, а в седьмой день воззвал Господь к Моисею из среды 
облака. (Исх. 24, 16) 

Здесь появляется словосочетание «слава Господня», означающее 
чудесное, непостижимое откровение Божье и одновременно указываю-
щее на способ Его общения с тварным миром. Более детально описана 
«слава Господня» в видении Иезекииля (Иез. 1, 4-28; 2, 1), где она 
представлена в окружении херувимов, «животных» (ГИТ! <хайот>) и 
«колес» (D'JDIN <офанйм>) — существ различных ангельских рангов. 
Ту же «славу» созерцал и Даниил, описавший суд Божий: 

Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий 
\ днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как 
v чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий 

огонь. (Дан. 7, 9) 
Т 

Первомученик Стефан лицезрел в небесах Иисуса Христа, стоящего 
«одесную», т. е. справа, от «славы Божьей» (Деян. 7, 55). Иногда 
«слава Господня» являлась в виде «великого света», сияния, нестер-
пимого для человека (Исх. 40, 34; Втор. 33, 26; III Цар. 8, 11; Ис. 
60, 1; Лук. 2, 9; Пс. 8, 2; Пс. 112, 4; Откр. 21, 23) — поэтому она 
скрывалась «в облаке». О таком «явлении славы» говорится при 
первом ее упоминании в Библии: 

. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то 
они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. 

> (Исх. 16, 10) 

И хотя Моисей уже находился «очень высоко» на горе Синай, ему 
пришлось ждать еще шесть дней, не вступая «в средину облака»: 

...И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако 
шесть дней, а в седьмой день воззвал Господь к Моисею из среды 
облака. (Исх. 24, 16) 

Этот «день седьмой» может отсчитываться от дня восхождения 
Моисея на гору, а может означать и день субботний, который обычно 
так и именуется в Библии: 

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. (Быт. 2, 2-3) 

Или: 

...А день седьмой — суббота Господу... (Исх. 20, 10) 

Вполне вероятно, что в данном случае совпали оба значения: это 
могло произойти, если Моисей взошел на гору в день субботний, и 
ему пришлось ждать «вступления в средину облака» до следующей 
субботы. Именно суббота — день наиболее благоприятный для молит-
венного общения с Богом, день, который Сам Господь «благословил и. 
освятил» (Быт. 2, 3). В этот день «открываются врата» духовного 
мира, и Всевышний как бы «приближается» к человеческой душе (ср. 
Пс. 91, 1-5). Описывая таинственный Храм будущего, отражающий 
строение мира невидимого, Иезекииль повествует: 

Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные 
лицом к востоку, должны <ыть заперты в продолжение шести рабочих 
дней, а в субботний день они должны быть отворены и в день ново-
месячия должны быть отворены. (Иез. 46, 1) 
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И вполне естественно выглядит предположение, что даже такой 
величайший пророк и праведник, как Моисей, был допущен к наибо-
лее близкому общению с Богом именно в «седьмой день»! 

«Слава Господня», являясь людям, иногда сопровождается виде-
ниями не только света, но и огня: 

И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на 
дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили 1 

Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. (II Пар. 7,3) 

Вспоминая в конце своей жизни о явлении «славы Божьей» н а | 
Синае, Моисей говорит: 

Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, 
воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь 
Закона. (Втор. 33, 2) 

Об «огне поядающем» на вершине горы говорится и в предпослед-
нем стихе 24-й главы Книги Исход: 

ВИД же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов 
Израилевых, как огонь поядающий. (Исх. 24, 17) 

Что же означает словосочетание «огонь поядающий» — древне-
еврейское Г^ЭХ U7X <эш охелёт>1 Как огонь сожигает или опаляет все, 
с чем соприкасается, стараясь «поесть» его, превратить в собственную 
субстанцию, так и явление «славы Божьей», открываясь в «низшей 
реальности» вещественного мира, как бы стремится к «растворению» 
этого мира в единстве Божьем, в свете Божества, к преодолению его 
множественности и разделенности (ср. наше толкование к Исх. 19, 
16-19 и 20, 18-19). Господь «сокрывает облаком» Свою «славу», 
когда являет ее человеку, потому что человек не может выдержать 
Его явления: 

И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он 
явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щелок очища-
ющий... (Мал. 3, 2) 

И вот, наконец, «на седьмой день» Моисей допущен в «обитель 
Божью» на вершине горы: 

Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей 
на горе сорок дней и сорок ночей. (Исх. 24, 18) 

В течение сорока суток Моисей «хлеба не ел и воды не пил» (Исх. 
34, 28; Втор. 9, 9 и 18), ибо, по преданию, получал жизненную силу 
непосредственно от Духа Божьего. 

«Сорок дней и сорок ночей» Господь не только подробно объяснял 
ему заповеди Своего Закона, но и открывал высшие духовные тайны, 

254 

Лекция 10. Храм как образ человека.. 

связанные со всей вселенной, с жизнью каждого человека и с исто-
рией человечества... 

Глава 25 содержит описание тех священных предметов, которые 
должны быть сделаны для Скинии — походного Храма, места «оби-
тания» Господа среди народа Израиля. Древнееврейское рШО 
<Мишкан> — Скиния — происходит от глагола ptP <шахан> — 
«обитать», «жить», «находиться», «нисходить». Дух Божий «нис-
шел» на Скинию (см. Исх. 40, 34-35) в виде «облака славы» и 
обитал в ней постоянно, пока все ее «сосуды» (предметы, предназна-
ченные для священнослужения) находились на своих местах. Так 
происходило во время остановок лагеря («стана») израильтян, когда 
левиты должны были раскинуть шатер Скинии и расположить все 
предметы, ее составляющие, в определенном порядке (Числ. 4, 1-33). 
Когда же Скинию, разобрав на части, переносили с места на место 
(что тоже поручали левитам), тогда Присутствие Божье являлось в 
столпе облачном (днем) или огненном (ночью). Этот столп шел перед 
станом, указывая путь. Впрочем, Бог одновременно мог являться и в 
столпе облачном, и в Скинии, говорить иногда из столпа, а иногда — 
«из среды двух херувимов» над крышкой ковчега завета (ср. Исх. 
25, 22 с Исх. 33, 7-10). 

Все принадлежности и сосуды Скинии были изготовлены людьми 
по непосредственному указанию Всевышнего. Мы уже говорили о том 
«образце» Скинии и ее сосудов, который был явлен Моисею на горе 
(Исх. 25, 9 и 40), и о том значении, которое он имеет. Вообще же, 
Скиния являет собой скрещение и слияние целого ряда символи-
ческих рядов. Она отражает устройство и взаимосвязь различных 
духовных миров; указывает на строение «внутреннего человека»; 
символизирует землю в ее будущем очищенном и просветленном виде; 
изображает историю человечества в определенном разрезе — как 
историю народа Божьего, Церкви, т. е. как историю спасения. 

Итак, в сооружении Скинии участвуют люди, исполняющие волю 
Божью, возвещаемую через пророка. И в этом заключен глубокий 
смысл. Именно самому человеку поручено устроить свой внутренний 
«Храм» по образцу, показанному «на горе». Кроме того, люди 
должны преобразить жизнь на земле согласно заповедям Божьим, 
чтобы и земля стала Его Храмом. Таким путем, возвращаясь к Богу, 
человек может вернуть земле благословение, утраченное при грехо-
падении Адама (Быт. 3, 17)... 

Заметим также, что слово ГПЛЛ <тавнйт>, переведенное как 
«образец», происходит от глагола Л32 <бана> — «строить» — и 
означает как «строение», «устройство», так и «план», «чертеж». То, 
что в замысле Божьем обладает высшей реальностью, внушается про-
року в виде «чертежа», «плана» и затем усилиями множества верных 
Богу людей получает свое воплощение на земле как осуществление 
этого «плана». • 
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Однако всякий труд во имя Божье начинается с самоограничения, 
с самообуздания. Всевышний принимает только дар, принесенный 
Ему добровольно. Поэтому 25-я глава начинается так: 

И сказал Господь Моисею, говоря: 
Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от 

всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения 
Мне. (Исх. 25, 1-2) 

Здесь употребляется глагол 313 <надав> — «располагать», «скло-
нять», «побуждать». Выражение, переведенное как «от всякого чело-
века, у которого будет усердие», в оригинале звучит так: 
Щ1? 1МТ "IWX ПХО <мээт коль иш аше'р йидвёну либо> — «от 
каждого человека, которого расположит сердце его». Необходимым 
условием для истинного приношения Господу является побуждение 
сердца, т. е. призыв, звучащий изнутри, наполняющий душу и 
пробуждающий совесть. И приношение такое именуется по-древне-
еврейски ЛйЛП <терума> — «возношение», от глагола mi <рум> — 
«возвышаться», «подниматься ввысь». С окрыленным сердцем при-
носит человек «дар» Богу, и само это даяние еще более возвышает 
человека-

Слово «приношение» в рассматриваемом стихе встречается 
дважды, во второй раз — в форме 'ПОПП <теруматй> — «приношение 
Мое» (т. е. Господне; в Синодальном переводе — «приношение Мне»). 
Это указывает на очень важный принцип, лежащий в основе «дара» 
Богу от лица человека: все, что человек имеет, он получил от Бога; 
все это уже заранее принадлежит Всевышнему («приношение Мое»), 
щедротами и милостями Которого все мы живем. Принося дар Богу, 
человек не имеет права ставить себе это в заслугу, так как сам все 
получает от Творца; и все же Создатель в неизреченной Своей любви 
вменяет это «в заслугу» человеку. 

Приношения должны состоять из вещей драгоценных: 

Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и 
серебро и медь, 

И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью, 
И кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, 
Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовон-

ного курения, 
Камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника. (Исх. 

25, 3-7) 

Только самое драгоценное приносится для возведения Скинии... 
Апостол Павел, обращаясь к христианам, говорит о строительстве 
Храма духовного, подобного Скинии Моисея: 

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил 
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. 

Ибо никто не может положить другого основания, кроме положен-
ного, которое есть Иисус Христос. 
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Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, — 

Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. (I Кор. 
3, 10-13) 

Согласно приведенным словам, человек может думать, что при-
носит нечто, потребное для возведения дома Божьего, а на самом деле 
он не радеет о строительстве и доставляет никчемный материал, 
поэтому так грозно предупреждает апостол: «...Каждый смотри, как 
строит». Что бы произошло, например, с тем израильтянином, 
который, услышав призыв Моисея приносить для дела Божьего драго-
ценные металлы, камни, кожи, породы дерева, принес бы вместо 
этого, скажем, сено или солому?.. 

Заметим, что, как во вселенной и в теле человека присутствуют 
вещества органические и неорганические, так и в Скинии употребля-
ются — на сооружение ее и при служении в ней — неорганические 
вещества (металлы, драгоценные камни) и вещества растительного 
(дерево ситтим, елей, благовония из трав) и животного (шерсть, 
кожи) происхождения. Следовательно, Скиния символизирует всю 
совокупность веществ различной природы, существующих в мире, и 
указывает на то, что все они могут быть использованы для священных 
целей. А вещества в свою очередь символизируют разные способности, 
дарования, чувства, замыслы и намерения человека, о которых, 
таким образом, нам становится известно, что все они могут оказаться 
полезны для дела Божьего. Однако подчеркнем еще раз: речь идет о 
веществах чистых, драгоценных, прекрасных — такие же способ-
ности, чувства и мысли имеются здесь в виду. 

...Перейдем теперь к рассмотрению общего вида Скинии и соответ-
ствия ее строения устройству нашего внутреннего человека. Напомним 
прежде всего слова апостола Павла из третьей главы Первого Посла-
ния к Коринфянам. Завершая рассуждение о приношении на дело 
Божье различных веществ и материалов, апостол вопрошает: 

.i; 

Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог: ибо Храм Божии 

свят; а этот Храм — вы. (I Кор. 3, 16-17) 

Значит, все устройство как походной Скинии, так и Храма Соломо-
нова (III Цар. 6, 1-38) символизирует наш внутренний мир, который 
предназначен стать обителью Духа Божьего. Однако почему же тогда 
Господь повелевает построить Ему обитель вещественную? 

Мы уже упоминали о том, что Закон, написанный на каменных 
скрижалях, входил в противоречие с тем, что многие чувствовали в 
своем сердце. Ведь Закон был написан на скрижалях, а не на сердцах 
(ср. Иер. 31, 31-33)! И вот человек читает: «Не укради», а в сердце 
ощущает желание украсть; читает: «Не убивай», а сам гневается и 
хочет убить и т. д. Невозрожденное сердце, сердце ожесточенное, 
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сердце «каменное» (Иез. 11, 19) противится Закону Божьему. И 
поэтому обе скрижали, одна из которых содержала заповеди о любви 
к Богу, а вторая — заповеди о любви к ближнему, как бы постоянно 
обвиняли человека. Они показывали ему, в каком состоянии находит-
ся его внутренний мир, насколько далек он от Господа, как усиленно 
и упорно следует ему очищаться, чтобы приблизиться к служению 
Всевышнему. Бог не мог обитать в сердцах, не очищенных Святым 
Духом, в сердцах, противящихся Его присутствию. И тогда Он 
повелел Моисею сделать Скинию, чтобы в ней обитал Дух Божий, 
присутствовала Шехина (ПЗ'ЭФ — от того же глагола «шахан» — 
«обитать», «жить», «нисходить», что и слово «Мишкан» — Скиния). 
Это был походный Храм, один взгляд на который должен был 
напоминать о святости. Извне Скиния была похожа на огромную 
палатку из множества кож и покровов, окруженную двором. 

Представим, что видел человек, сперва приближаясь к Скинии, а 
затем вступая в нее — так нам будет легче понять ее устройство. 
Прежде всего человек извне видел огромную ограду двора Скинии 
(Исх. 27, 9-18). И пока он оставался вне двора, все внутреннее про-
странство оставалось для него невидимым — оно было скрыто мате-
рией, целиком завешено от взора. Множество завес... Так человек, 
пытаясь постичь духовный мир, видит вначале одни лишь завесы. 
Собственно говоря, сама наша плоть является завесой, не дающей 
увидеть мир духовный. В Послании к Евреям об этом сказано так: 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством 
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 

Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, 
И имея великого Священника над домом Божьим, 
Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою... (Евр. 
10, 19-22) 

— плоть названа здесь «завесой», закрывающей от нас невидимый 
мир. 

Когда же человек входит внутрь двора Скинии, он должен пройти 
через ворота, представляющие собой завесу, утвержденную на четырех 
столбах (Исх. 27, 16). По-разному интерпретируется значение четырех 
столбов: это и четыре буквы непроизносимого имени Божьего, и 
четыре стороны света, и четыре евангелия, и соединение для служе-
ния Господу четырех способностей — ума, памяти, чувства и воли... 

Во дворе вошедший видит перед собой жертвенник медный, на 
котором приносятся в жертву животные (Исх. 27, 1-8) . Иначе как 
через жертву не может никто приблизиться к святому месту, не 
может соединиться с Богом, не может узреть Его дела и Его пути. 
Жертвоприношения прообразно указывают на великую Голгофскую 
жертву, через которую каждый, «приступающий к Скинии», может 
очистить сердце от грехов. 
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Животные символизируют телесные силы человека: без умерщвле-
ния их «самости», без овладения ими и без «возложения» их на 
алтарь Божий человек остается еще во многом в животном состоянии, 
и о дальнейшем приближении его к обители Бога не мойсет быть и 
речи. 

Итак, человек проходит мимо жертвенника. А между жертвен-
ником и входом в Скинию стоит умывальник. Вошедший должен, 
принеся жертву, омыть руки и ноги (Исх. 30, 18-21). В ветхозавет-
ные времена это относилось к священникам. После принятия жертвы 
новозаветной — жертвы Христа — надлежит «очищать» (исправлять) 
свои дела («руки») и свои пути («ноги»), постоянно стремиться к 
тому, чтобы Духом Святым очищались мысли и чувства. Об изготов-
лении умывальника сказано так: 

И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными 
изображениями, украшающими вход Скинии собрания. (Исх. 38, 8) 

Однако древнееврейский оригинал говорит, что умывальник был 
изготовлен ЛХЗХП ЛЮОЗ <бэ-мар'от га-цов'от> — «из зеркал собираю-
щихся» (имеются в виду женщины, сходящиеся у Скинии). Умываль-
ник, будучи изготовлен из медных зеркал, свидетельствует об очище-
нии, происходящем, когда человек вглядывается в Закон Божий и в 
самого себя: 

Ибо кто слушает слово и не исполняет, гот подобен человеку» 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 

Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. (Иак. 1, 
23-24) 

И вот человек входит в Скинию (реально это было позволено лишь 
священникам — потомкам Аарона). Он видит перед собой теперь уже 
золотой жертвенник, с которого ввысь поднимаются струи благовон-
ного фимиама (Исх. 30, 1 -8) . Священники приносили на нем в 
жертву особую смесь благовоний, сжигая их на огне, и Скиния напол-
нялась благоуханием (Исх. 30, 34-38). Фимиам символизирует молит-
вы святых, ибо он поднимается вверх, подобно восходящей к Богу 
молитве (Откр. 8, 3-4) . Благовонные вещества означают чистые, свет-
лые мысли и чувства, которые, воспламеняясь любовью, молитвенно 

восходят к престолу Господню... 
«Совершив воскурение», т. е. погрузившись в молитву, вошедший 

в Скинию видит слева от себя семисвечный светильник, а справа — 
золотой стол с «хлебами предложения» (Исх. 25, 23-40). Господь 
повелел Моисею сделать светильник из чистого золота, с обеих сторон 
которого выходят по три ветви, соединенные седьмой, центральной 
(подобный светильник и по сей день можно видеть в алтаре любой 
православной церкви. Древнейшие его изображения обнаружены 
археологами на памятниках, относящихся к эпохе объединенного 
Израильско-Иудейского царства. Его изображение сохранилось и на 
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триумфальной арке Тита, воздвигнутой в честь победы Рима над 
Иудеей в 73-74 гг. н. э.). Семисвечник означает семь даров Духа 
Святого (Ис. 11, 1-2 ; Откр. 4, 5), семь Дней творения, а также семе-
ричное членение человеческой истории в соответствии с семью заве-
тами (с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом, а также Новый 
завет и Вечный завет в Царстве Божьем — Иез. 37, 26). Иначе 
говоря, он отражает таинственную семеричную структуру мира. И над 
каждой ветвью поднимается пламя. Светильник, называемый ЛТЛО 
<менора>, горит в Храме постоянно, ибо в Скинии находится «свет 
жизни» (Иоан. 1, 4-5). 

«Хлеба предложения», как бы «предложенные» Богу и названные 
О'ЗЗП ПП1? <лэхем га-панйм> — буквально «хлеб лица», символизиру-
ют «хлеб живой, сшедший с небес»: «хлеб» Слова Божьего и «свет» 
Слова Божьего видит человек в Скинии (Иоан. 6, 32-35; 8, 12). 

И теперь перед ним находится завеса с вытканными на ней херуви-
мами, которая отделяет самую священную часть Скинии — Святое 
святых (Исх. 26, 31-33 и 36-37). Четыре столба, на которых висит 
завеса Святого святых, означают имя Господне (Тетраграмматон), в то 
время как пять столбов, поддерживающих завесу входа Скинии, 
символизируют Пятикнижие Моисеево или же пятибуквенное имя 
D'nVx <Элогйм>. Туда, в священнейшую часть Скинии, где обитает 
Дух Божий и откуда Он говорит людям, первосвященник входил 
только один раз в году (в День Очищения) с кровью жертвенных 
животных, чтобы очистить Скинию собрания посредством приносимых 
жертв от грехов, как бы «накапливающихся» в течение целого года 
(Лев. 16, 2-34). 

Каким же образом грехи «остаются» в Скинии до ежегодного Дня 
Очищения? Человек приносит жертву, возлагая руки на ее голову, 
жертва закалается, кровь ее проливается, и пина как бы «условно 
прощается» человеку (см. Лев. 4, 20; 26; 31; 35). Однако сам грех, 
«нечистота» его, остается внутри Скинии до Дня Очищения 
(D'nsan DV <Иом га-Киппурйм>, что можно перевести и как «День 
Искупления»), в который входит во Святое святых первосвященник с 
кровью очистительной жертвы. 

В Святом святых находится ковчег Божий. Ковчег — покрытый 
золотом ящик из дерева «ситтим», в который положены две 
скрижали Закона с Десятью Заповедями. Над ним находится сделан-
ная особым образом крышка с двумя херувимами — крылатыми 
человекообразными существами, о которых мы подробно говорили 
выше. Ковчег постоянно скрыт. Первосвященник может видеть его 
один раз в году, войдя в Святое святых (Исх. 25, 10-21). Бог сказал 
Моисею: 

...Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, 
посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что 
ни буду заповедовать чрез тебя сынам Израилевым. (Исх. 25, 22) 
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Именно оттуда слышал Моисей, а через него и весь народ голос 
Божий. 

Для чего же это так подробно описано и какое отношение имеет к 
нам? Для чего создан Храм, для чего воздвигнута Скиния? 

Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог: ибо Храм Божий 

свят; а этот Храм — вы. (I Кор. 3, 16-17) 

— ср. I Кор. 6, 19; II Кор. 6, 16; Римл. 8, 14-16. 
Итак, тот Храм, который был воздвигнут в пустыне, символизи-

ровал человека. О предназначении человека апостол говорит так: 

Какая совместность Храма Божия с идолами? Ибо вы Храм Бога 
живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. (II Кор. 6, 16) 

При сотворении Адама Бог Духом Святым вселился в его сердце. 
Адам находился в общении с Богом — для этого он и был создан. Да, 
именно для «прилепления к Богу», а не для того, чтобы жить обособ-
ленно и эгоистически. До грехопадения Адам жил «в свете жизни», 
«ходил с Богом». И цель всей истории спасения — восстановить 
общение человека с Богом. 

Скиния, о которой мы говорим, была переносной. Все вещи, 
относящиеся к ней, несли левиты на своих плечах или перевозили на 
повозках (Числ. 4, 1-49 и 7, 6-9). Странствующая Скиния есть образ 
человека как Храма Божьего, человека духовного, передвигающегося 
по земле, но ощущающего в сердце своем небо — Божественное 
присутствие. И прежде всего именно с этой точки зрения мы должны 
рассматривать подробности, относящиеся к построению Скинии. 

О цели ее возведения Бог сказал: 

И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них... (Исх. 
25, 8) 

«Посреди них» — по-древнееврейски DDira <бэтохам>, что можно 
понять и как «внутри них». «Построят святилище» и «буду 
обитать»... Сначала строится святилище внешнее, а потом человек по 
подобию этого Храма должен устроить «внутреннее святилище» в себе 
самом. 

...Все, как Я показываю тебе, и образец Скинии и образец всех 
сосудов ее; так и сделайте. 

Сделайте ковчег из дерева ситтим... (Исх. 25, 9-10) 

Упомянутое тут О'ЮФ <шиттйм> (ситтим) — прочное нестареющее 
дерево, разновидность акации (египетская акация). Затвердев, оно 
приобретает черный цвет и начинает блестеть. Итак: 
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Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с полови-
ною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя; 

И обложи его чистым золотом... 
И вылей для него четыре кольца золотых и утверди на четырех 

нижних углах его... 
Сделай из дерева ситтим шесты и обложи их золотом; 
И вложи шесты в кольца... 
В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от 

него. (Исх. 25, 10-15) 

Почему нельзя вынимать шесты из колец? Причина в том, что в 
любой миг Господь может сказать: «Вставайте и отправляйтесь в 
путь!» И левиты должны тотчас разобрать («сложить») Скинию, взять 
ковчег на плечи и идти с ним туда, куда укажет Господь. Так и 
человек духовный должен каждый миг повиноваться Божьему слову... 

И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе. 
Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с поло-

виною, а ширина ее полтора локтя... (Исх. 25, 16-17) 

Крышка плотно прилегает к ковчегу — ковчег постоянно закрыт. 
Ничей взор, вообще ничто извне не должно проникать в священней-
шую обитель Закона Божьего. Ковчег, по слову апостола, соответ-
ствует сердцу человека: 

...Вы показываете собою, что вы — пйсьмо Христово, через служе-
ние наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. (II Кор. 3,3) 

В одном из псалмов говорится о сердце, закрытом для всего, кроме 
Божественных внушений: 

В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 
(Пс. 118, 11) 

Если у невозрожденного человека сердце «враждует против Закона 
Божьего» (Римл. 8, 7), то у того, кто вступает в Новый завет с 
Господом, Закон пишется на сердце, становится важнейшей частью 
внутренней жизни (Иер. 31, 31-33; Евр. 8, 8-10). Тогда любовь к 
Богу и ближнему наполняет его, и человек радостно следует Закону, 
не противится ему, а, наоборот, будучи теперь в состоянии его испол-
нять, сам всем сердцем желает этого (Римл. 8, 3-4). Крышка, плотно 
закрывающая ковчег, указывает на то, что происходит в сердце, 
стремящемся к исполнению заповедей — на ту область духовной 
жизни, куда не должен проникать ничей взор, ничто постороннее, ибо 
там пребывает лишь слово Божье... 

Не случайно сказано и следующее: 

...Положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи открове-
ние, которое Я дам тебе... (Исх. 25, 21) 
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В Библии каждое слово находится на своем месте. Почему здесь не 
указан привычный порядок действия: сначала положить откровение в 
ковчег, а потом уже закрыть его крышкой? Почему эти действия 
должны совершаться в обратном порядке? И как можно вложить что-
либо в закрытый ковчег? 

Здесь содержится особое указание. Ковчег нашего сердца сначала 
нужно плотно «закрыть» для всего недостойного и злого, чтобы ничто 
нечистое не могло войти в него; и только после этого Бог сверхъ-
естественным образом влагает «святые скрижали», содержащие 
заповеди о любви к Богу и ближнему, в сердце наше... Если мы не 
поступим именно так, то сердце наше не станет ковчегом Божьим, не 
сможет вместить Его заповедей. Псалмопевец говорит: 

Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. 
(Пс. 118,32) 

Что же это значит — «расширить сердце»? 
В Книге Екклесиаст сказано, что Бог, сотворив мир, вложил его в 

сердце человека: 
' Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце 

их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от 
, начала до конца. (Еккл. 3, 11) 

: Древнееврейское П7У <олам> — «мир», «вселенная» — происходит 
от глагола oVv <алам> — «скрывать», т. е. вселенная есть «сокры-
тость» мироздания, «утаенность» той цельности пространственно-
временной реальности, которая создана Всевышним. И весь мир, вся 
вселенная находится в нашем сердце. Однако сердце наше часто 
бывает узко, сжато, его «пределы» стеснены, ограничены эгоизмом и 
невежеством. Оно окружено злом, наполнено ненавистью и завистью: 

Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто 
узнает его? (Иер. 17, 9) 

Поэтому мы не объемлем «мира», потенциально заключенного в 
сердце, не постигаем замысла Божьего и не «течем» путем заповедей 
Его. Словом «потеку» переведено f n x <аруц> — «побегу», указыва-
ющее на постоянное преуспеяние в духовном развитии: 

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. 

Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца 
тленного, а мы — нетленного. 

И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; 

Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным. (I Кор. 9, 24-27) 
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«Потеку путем заповедей Твоих...» Когда? — «...Когда Ты расши-
ришь сердце мое». Сердце человека должно «расшириться», чтобы 
объять любовью весь мир. Если человек «вмещает любовью» одного 
только себя, это свидетельствует о крайней узости восприятия, 
«тесноте» в сердце. 

Есть, однако, и такие люди, которые даже себя не любят. А если 
не любят себя, то ближнего и подавно («как самого себя») полюбить! 
не могут. Прежде всего в себе самом надо осознать и полюбить 
главное, высочайшее —. образ Божий!.. Человек может также 
«возлюбить» только самых близких: родителей, жену, мужа, детей, 
братьев... Уже это, конечно, намного «расширяет» сердце в сравнении 
с любовью к себе одному. Можно также любить только свою деревню, 
свой город или свой народ. Наконец сердце может так неизмеримо 
«расшириться», что станет способно вместить всех людей, все живые 
существа. Только тогда человек действительно осуществит сказанное: 

Потеку путем заповедей Твоих... (Пс. 118, 32) 

Исполнение заповедей — это осуществление любви, наполняющей 
сердце возрожденного человека. О такой именно любви сказал Борис 
Пастернак в своем стихотворении: 

РАССВЕТ 

Ты значил все в моей судьбе. 
Потом пришла война, разруха. 
И долго-долго о Тебе 
Ни слуху не было, ни духу. 

И через много-много лет 
Твой голос вновь меня встревожил. 
Всю ночь читал я Твой Завет 
И как от обморока ожил. 

Мне к людям хочется, в толпу, 
В их утреннее оживленье. 
Я все готов разнесть в щепу 
И всех поставить на колени. 

И я по лестнице бегу, 
Как будто выхожу впервые 
На эти улицы в снегу 
И вымершие мостовые. 

Везде встают, огни, уют, 
Пьют чай, торопятся к трамваям, 
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В теченье нескольких минут 
Вид города неузнаваем. 

В воротах вьюга вяжет сеть 
Из густо падающих хлопьев, 
И, чтобы вовремя поспеть, 
Все мчатся недоев-недопив. 

Я чувствую за них за всех, 
Как будто побывал в их шкуре, 
Я таю сам, как тает снег, 
Я сам, как утро, брови хмурю. 

Со мною люди без имен, 
Деревья, дети, домоседы. 
Я ими всеми побежден, 
И только в том моя победа. 

...Вернемся, однако, к устройству ковчега. Крышка его описана 
более подробно: 

...И сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на 
обоих концах крышки; 

Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого 
края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее; 

И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая 
крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу: к 
крышке будут лица херувимов. (Исх. 25, 18-20) 

Итак, с двух сторон ковчега должны быть сделаны изображения 
херувимов. О сотворении ангелов не сказано в Библии. Однако в 
словах 

...И отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью... (Быт. 1, 4-5) 

предание усматривает указание на разделение светлых, ангельских 
сил и падших, темных, сатанинских. Херувимы же (согласно тому же 
преданию, один из высших ангельских чинов) впервые упомянуты в 
связи с изгнанием первых людей из рая (Быт. 3, 24). Именно тогда 
поставлены были херувимы (О'ЭЧЭ <керувйм>, «херувим» — множест-
венное число от ЗЛЭ <керув> — «херув», но в греческом тексте Септу-
агинты, а через него и в русском переводе это слово стало восприни-
маться как форма единственного числа) для охраны Едемского сада, 
чтобы согрешивший Адам не смог проникнуть туда вновь. 

Итак, Господь повелел Моисею сделать по краям крышки двух 
херувимов, которые простирают крылья, как бы готовясь к полету... 
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Этим они символизируют духовный полет, ту внутреннюю окрылен-
ность, без которой человек не в состоянии услышать и уразуметь 
слово Божье. Душа должна быть окрылена, чтобы устремиться ввысь, 
стряхнув с себя прах мира сего. Она призвана подняться к Богу «на 
крыльях», и это восхождение должно свершиться в нашем сердце, 
ибо «ковчег со скрижалями» — образ человеческого сердца. 

Как же были расположены херувимы? Они помещались с двух 
сторон крышки, и между их крыльями оставался просвет в виде 
человеческого сердца. Изображение сердца оказывалось над самим 
ковчегом, а крыльями херувимы «осеняли» Закон Божий, как бы 
«охраняли» его, «не давая» приблизиться к ковчегу ничему посторон-
нему. Лица же их были обращены друг к другу и наклонены к 
крышке, т. е. они одновременно «смотрели» друг на друга и на 
хранимые в ковчеге скрижали, как бы видя их сквозь крышку. Они 
преклонялись пред Законом Божьим — скрижалями завета и друг 
пред другом, почитая в себе подобном образ Божий... 

...Когда ученики Иисуса Христа пришли к его пустой гробнице, 
они увидели двух ангелов. Один сидел в бывшем изголовье Иисуса, а 
другой — с противоположной стороны. Иоанн, говоря об этом, описы-
вает 

...Двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого 
у ног, где лежало тело Иисуса. (Иоан. 20, 12) 

Лука же передает слова этих ангелов ученикам: 

Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два 
мужа в одеждах блистающих. 

И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали 
им: что вы ищете живого между мертвыми? 

Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был 
еще в Галилее, 

Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки 
человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. 
(Лук. 24, 4-7) 

Несомненно, ученики, воспитанные в иудейской традиции и 
хорошо знавшие Пятикнижие Моисеево, узнали этот символ. Два 
ангела — это изображение тех же двух херувимов, обращенных 
лицами друг к другу. Место, где лежало тело Иисуса, освятилось, 
потому что его тело, как при жизни на земле, так и после воскре-
сения, представляло собой духовный Храм, ту Скинию, в которой 
обитал Дух Божий. 

Два херувима, обращенные лицами к ковчегу и друг к другу, 
означают любовь к Богу и любовь к ближнему. Глядя сквозь крышку, 
они словно бы прозревают Десять Заповедей Божьих своим духовным 
зрением. Это два любящих Бога и друг друга духовных существа. 
Именно о такой любви к Богу и ближнему говорит апостол Иоанн: 
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~ф> Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и 
соблюдаем заповеди Его. 

'/ Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 
* заповеди Его нетяжки. (I Иоан. 5, 2-3) 

В немногих простых словах показано здесь нераздельное единство 
любви к Богу, любви к ближнему и соблюдения заповедей: 

Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец... (I Иоан. 2, 4) 

Тот, кто утверждает, что любит Бога, а ближнего при этом не 
любит, — тоже лжец, потому что его ближний сотворен Богом и по 
образу Божию: 

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит? (I Иоан. 4, 20) 

И тот, кто утверждает, будто любит человека, а Бога при этом не 
любит, также на поверку оказывается лжецом, потому что только 
заповеди Господни научают истинной любви к человеку. Например, 
пьяница, спаивая своего друга, считает, что этим проявляет любовь к 
нему, ибо не знает и не любит Бога, не исполняет Его заповеди. Нет . 
любви к человеку без исполнения заповедей Божьих. Нет и любви к 
Богу без любви к человеку и исполнения заповедей. Нет и исполнения 
заповедей без любви к Богу и человеку: 

...Итак, любовь есть исполнение Закона. (Римл. 13, 10) 

Все заповеди Закона Божьего направлены к любви и научают ей. И 
все 613 заповедей Торы содержатся в одном речении: «Люби Бога и 
люби ближнего». Поэтому апостол и говорит: 

Ибо весь Закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, 
как самого себя. (Гал. 5, 14) 

Однако, основываясь на этом изречении, некоторые утверждают, 
будто Закон «устарел»: мы, мол, будем любить ближнего, а Закон 
при этом исполнять излишне... Но ведь греческий глагол яея^трсотсц 
<пеплёротай>, переведенный здесь как «заключается», значит также 
и «исполняется», «дополняется». В каком же смысле этот греческий 
глагол применен в приведенном стихе? Во-первых, каждая заповедь 
Закона действительно «исполняется», т. е. достигает полноты испол-
нения, осуществления, именно в любви. И, во-вторых, любовь — это 
как бы пространство, включающее в себя, содержащее в себе все 
множество заповедей, подобно помещению, в котором находится 
множество людей. Иисус Христос неоднократно говорил о необходи-
мости соблюдения даже тех заповедей, которые на первый взгляд 
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могут показаться незначительными (см. Матф. 5, 19; 23, 23; Лук. 
11, 42). В объемном понятии «любовь к Богу и ближнему» заключа-
ется множество заповедей, и только через всю их совокупность 
раскрывается само это понятие. 

Такова библейская диалектика чувства (т. е. любви), состояния 
(т. е. праведности) и долга (т. е. исполнения заповедей)... 

Литература• [42-43], [52], [55], [61], [64], [69-70], [76], [81]. 

Лекция 11 

КОВЧЕГ ЗА ЗАВЕСОЙ. 
ХЕРУВИМЫ - СТРАЖИ ЛЮБВИ 

Рассуждая об устройстве Скинии, мы пришли к выводу, что оно 
символизирует внутренний мир человека. Почему же в Писании не 
сказано об этом прямо? Да потому что прошли века и даже тысяче-
летия, пока многие смогли приобщиться к пониманию скрытого 
смысла Библии. Конечно, этот смысл в совершенстве разумели 
Моисей и Аарон. Безусловно, о нем имели представление святые и 
праведники всех последующих времен. Однако для простых израиль-
тян, столь долго пребывавших в египетском рабстве, и для присоеди-
нившихся к ним египтян — для тех, кто впервые ощутил духовный 
полет, кого Господь едва только поднял «на орлиных крыльях», 
возвысил над бренностью земной жизни и «понес к небесам» (Исх. 
19, 4; Втор. 32, 11-12), — для этих людей скрытый смысл Писания 
долго оставался недоступен, он лишь в малой степени приоткрывался 
им через обряды и ритуалы, связанные с Богослужением. 

Так и в наше время всякий человек, впервые читающий заповеди, 
поначалу понимает только буквальный, очевидный их смысл. «Не 
убивай» — значит «не бей ближнего камнем по голове», «не прелюбо-
действуй» — «не соединяйся с чужой женой» и т. д. Смысл более 
глубокий, психологический и символический, открывается посте-
пенно, и происходит это в течение всей жизни верующего. К эпохе 
Иисуса Христа еврейский народ за века предыдущего развития был 
уже подготовлен к более высокому уровню восприятия заповедей: 

Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно 
обширна. (Пс. 118, 96) 

«Безмерная обширность» известных народу заповедей была явлена 
в Нагорной проповеди: 

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. 

А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синед-
риону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. (Матф. 
5, 21-22) 
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Как понимать смысл приведенных слов: отменяет ими Иисус 
прежнюю заповедь или нет? Конечно, нет: напротив, он открывает ее 
«обширность», ее глубину, показывая, что убийство начинается не в i 
тот момент, когда человек берет камень и бьет ближнего по голове, a J 
еще тогда, когда зарождается в сердце чувство неприятия другого, 
ненависти; когда человек отступает от единства в Боге со своим 
ближним и начинает враждебно противопоставлять себя ему. 
«...Всякий гневающийся... подлежит суду...» — потому что именно 
таким путем приходят к убийству. 

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделе-

нием, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Матф. 5, 27 -28) 

Не в тот момент зарождается прелюбодеяние, когда совершается ; 
незаконное соитие, а в миг, когда возникает в сердце эгоистическое, 
хищное желание, лишь по недоразумению именуемое «любовью». 

В тот же день года, когда изречены были Десять Заповедей с горы 
Синай, т. е. в день Пятидесятницы, шестого числа месяца Сивана, 
через тринадцать столетий после исхода из Египта, Иисус произнес 
Нагорную проповедь. С горы Синайской провозглашены были Запо-
веди, и с горы же раздались слова Иисуса, разъясняющие смыслу 
Закона, позволяющие глубоко проникнуть в его духовную суть. 

В приведенном нами стихе псалма (118, 96) о заповеди (ГШО| 
<мицва>) сказано, что она ПЭПЧ <рэхава> — «обширна», «широка»,! 
«пространна», «возвеличена». Что же подразумевается под «обшир-1 
ностью» заповеди? Во-первых, заповедь как бы «объемлет» любое! 
пространство: ее надо исполнять везде и повсюду. Во-вторых, она} 
«объемлет» все времена: заповеди должны исполняться всегда.; 
«Обширность» простирается также и «в высоту», и «в глубину»:! 
заповедь есть лестница, соединяющая человека с небом, и она же! 
служит спуском к подсознанию, ибо «сердце» человека, его эмоцио-! 
нально-интеллектуальная «сердцевина», включающая в себя подсозна-Г 
ние, сознание и «сверхсознание», очищается исполнением заповедей. 
Вот как говорится о действии Закона Божия на весь состав «внутрен-
него человека»: 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. (Пс. 18, 8) 

В древнееврейском оригинале этого стиха сказано, что Тора Гос-
подня Лй'ОЛ <темима> — «гармонична», «целостна», «непорочна», и 
что она ro 'wa <мешиват нафеш> — «возвращает душу». Душа, 
отступившая от Бога, блуждает, покрываясь прахом и тьмой. Однако, 
обратившись к словам Торы, она может очиститься от грехов и путем 
покаяния возвратиться к Богу. 

Далее псалмопевец говорит: 
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...Откровение Господа верно, умудряет простых. (Пс. 18, 8) 

Словом «откровение» переведено ППУ <эдут> — «свидетельство»: 
сами заповеди свидетельствуют душе о Творце, и человек «простой», 
бесхитростный ('ПЗ <пэти> — «доверчивый», от глагола ЛПЭ 
<пата> — «быть открытым», «быть восприимчивым»), становится 
мудрецом через познание воли Господней. 

Читаем тот же псалом дальше: 

Повеления Господа праведны, веселят сердце... (Пс. 18, 9) 

Чистосердечное следование воле Господней приносит внутреннюю 
радость, и именно она свидетельствует, что человек на верном пути. 
Веселье — признак рая. До тех пор пока Адам пребывал с Богом и не 
нарушал Его заповеди, он находился в раю. Рай — понятие не 
столько географическое, сколько внутреннее, связанное с состоянием 
души. Согрешив, Адам находился в том же самом Едемском саду, но 
уже не мог радостно внимать голосу Божьему, напротив, он убегал от 
Него, скрывался и прятался. Значит, внутренне он уже не был в раю, 
ибо грех вызывает изгнание из рая. Однако если человек принимаем 
в сердце слово Божье, он вновь получает духовную радость: в его 
сердце — рай, поскольку в нем пребывает Святой Дух. И поэтому 
херувимы, изображенные над крышкой ковчега, «охраняя» заповеди, 
тем самым охраняют вход в рай (ср. Быт. 3, 24). 

И дальше в псалме сказано: 

...Заповедь Господа светла, просвещает очи. (Пс. 18, 9) 

— если раньше человек был духовно незряч, то теперь он начинает 
видеть свой путь, разуметь предназначение своей жизни. 

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 
праведны; 

Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще 
меда и капель сота... (Пс. 18, 10-11) 

В Песни Песней царь Соломон тоже говорит о некоем мистическом 
«меде»: 

Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком 
твоим... (Песн. П. 4, И) 

С медом сравнивается мудрость, исходящая из уст праведника. 
Однако никакая человеческая мудрость не сравнится по сладости с 
заповедями — «судами Господними»... 

Итак, глубинная цель заповедей — возвращение человека к едине-
нию с Богом, а следовательно, и возвращение людей к единству 
между собой. В свою очередь это влечет за собой и восстановление 
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единства, гармонии внутри самого человека, преодоление раздвоен-
ности, разорванности его внутреннего мира. 

Как мы уже говорили, смысл Скинии и ее принадлежностей 
(«сосудов») многогранен и многомерен. Одно из толкований ее устрой-
ства содержится в книге «Кузари» («Хозарин»), принадлежащей перу 
средневекового еврейского поэта и религиозного философа Иегуды 
Галеви (жившего приблизительно в 1075-1141 гг.). Сравнивая устрой-
ство Скинии со строением человеческого тела, Иегуда Галеви утверж-
дает, что Господь «пребывает» (проявляется) в Скинии, подобно тому, 
как разумная душа человека «пребывает» (проявляется) в теле. Душе 
разумной (П01РЗ <нешама>) для ее «обитания» в материальной сфере 
необходимо приведение всех частей, органов, элементов тела в 
гармонию, и только пока эта гармония высших и низших частей 
сохраняется, «нешама» «живет» во плоти. И как разумная душа не 
нуждается в пище, питье или вдыхании ароматов, но во всем этом 
нуждается тело для правильного функционирования органов, так и 
Всевышний не имеет нужды в жертвоприношениях, «хлебах предло-
жения», воскурениях или в елее светильника — все это необходимо 
для «жизненных функций» самого святилища. И как телесные 
органы через питание, кровоснабжение, дыхание поддерживают обита-
ние в теле сущности «нефеш», т. е. «животной души», а последняя в 
свою очередь позволяет сущности «нешама» пребывать в соединении с 
вещественным миром через тело (притом не пространственным присут-
ствием, а управлением и властью над плотью), так и Господь при-
сутствует в святилище, если оно создано точно по Его таинственным и 
жизнетворным указаниям. 

Согласно такому пониманию, ковчег завета и херувимы соответ-
ствуют сердцу и двум легким над ним; стол для «хлебов предложе-
ния», менора (семисвечный светильник) и алтари (жертвенный — 
«медный» и кадильный — «золотой») соответствуют остальным 
внутренним органам. Левиты, сыновья Каафа (Кегата), должны 
носить эти сосуды, включая ковчег, «на плечах» (Числ. 4, 4-15 и 
7, 9), подобно тому, как внутренние органы не имеют поддерживаю-
щих их костей, многообразными связями скрепляясь между собой. 

В то же время левитам — сынам Гирсона (Гершона), поручено 
было перевозить на повозках те части Скинии, которые символизиру-
ют внешние (кожаные и т. д.) части человеческой плоти: покрывала, 
составляющие шатер, верхние покровы, занавеси (Числ. 4, 24-26 и 
7, 6-7). Наконец, левитам — сынам Мерари, велено перевозить, тоже 
на повозках, те части Скинии, которые символизируют твердые части 
тела — кости, жилы, суставы и позвонки. Твердым частям тела в 
Скинии соответствуют столбы, засовы, крючки, подножья, веревки и 
т. д. (Числ. 4, 31-32 и 7, 8). Согласно мнению Иегуды Галеви, в то 
время как ковчег соответствует сердцу, свиток Торы, лежащий рядом 
с ним во Святом святых (ср. Втор. 31, 25-26), соответствует голове — 
«мудрости» и «разуму». Действительно, о Торе и заповедях написано: 

Лекция 11. Ковчег за завесой... 

...Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум 
ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлени-
ях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. 
(Втор. 4,6) 

Давид свидетельствует о связи между разумом и Законом Божьим 
такими словами: 

Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполня-
ющих заповеди Его... (Пс. 110, 10) 

В связи со сказанным рассмотрим такой вопрос: в Скинии при-
носились Господу жертвы четырех основных видов (сейчас мы их 
разделяем только по месту приношения, а более детально рассмотрим 
в лекциях, посвященных Книге Левит): жертвы животных — на 
«медном» жертвеннике во дворе Скинии; «хлебы предложения» — 
на столе пред завесой внутри Скинии; ароматные воскурения — на 
кадильном «золотом» жертвеннике; наконец, чистый выбитый елей — 
в семисвечном светильнике (меноре). 

Мы уже говорили, что приносимые в жертву животные указывали 
как на искупительную жертву Иисуса Христа на Голгофе, так и на 
«животные» силы нашего душевно-телесного существа, которые 
должно лишить самости — «заклать» — и «возложить на алтарь 
Божий», т. е. посвятить служению Ему (Римл. 12, 1). Что же в таком 
случае символизируют остальные три рода приношений? 

Стол из дерева ситтим, покрытый золотом (Исх. 25, 23-29), 
является тоже своего рода жертвенником, о котором сказано: 

...И полагай на стол хлебы предложения пред лицем Моим посто-
!! явно. (Исх. 25, 30) 

«Хлебы предложения» — D4D DnV <лэхем панйм> — буквально 
«хлеб лица», т. е. хлеб, «представляемый» лицу Божьему, «предло-
женный» Ему Самому. Более детальное предписание о хлебах содер-
жится в Книге Левит: 

И возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать хлебов; в 
каждом хлебе должны быть две десятых ефы; 

И положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред 
Господом; 

И положи на каждый ряд чистого Ливана, и будет это при хлебе, в 
память, в жертву Господу... (Лев. 24, 5-7) 

Двенадцать хлебов приносятся от имени двенадцати колен Израи-
левых. Они располагаются в два ряда: по преданию, на обоих концах 
стола находились «шестиэтажные» подставки для хлебов, на каждой 
из которых шесть хлебов располагались друг над другом. Такое рас-
положение указывало на таинственную взаимосвязь между коленами 
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израильского народа и на их историческую роль, отраженную в 
предписании Моисея: 

...Сии должны стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, 
когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и 
Вениамин; 

А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: 
Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим. (Втор. 27, 12-13) 

Каждый «ряд», точнее «столбец», хлебов увенчивался чашей с 
«Ливаном»: 

...И положи на каждый ряд чистого дивана, и будет это при хлебе, в 
память, в жертву Господу... (Лев. 24, 7) 

Словом «ливан» переведено ЛИ1? <левона> — «белая». Имеется в 
виду белая благовонная смола — ладан. Благоухание, ею распростра-
няемое, указывало на чистую, «благоуханную» жизнь пред Богом, 
которую должны были вести все двенадцать колен. 

Обратим внимание и на вторую часть стиха: здесь употреблено 
слово Л1ЭТХ <азкара> — «напоминание», «память», ибо ладан должен 
был напоминать о высшей цели жизни всех колен — служении 
Всевышнему. 

И здесь же использовано слово <ишё> — «всесожжение», 
«огнепалимая жертва», от слова 1£>К <эш> — «огонь». С одной 
стороны, это подчеркивает роль стола как своеобразного жертвенника. 
С другой стороны, смысл данной части стиха может быть понят и так: 
«...Для напоминания о жертвенном всесожжении Господнем...» Симво-
лизируемые хлебами двенадцать колен постоянно должны помнить о 
приношении Богу всех своих сил, возможностей и дарований, а если 
потребуется, то и самой жизни. 

...В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Гос-
подом от сынов Израилевых: это завет вечный... (Лев. 24, 8) 

Именно субботний день, предназначенный для молитвенного 
поклонения и изучения Закона Божия, наиболее подходит и для 
напоминания о возвышенной, жертвенной цели жизни всего народа. И 
далее о хлебах говорится: 

...Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть 
их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господ-
них: это постановление вечное. (Лев. 24, 9) 

Оказывается, хлебы предложения, приносимые Господу от лица 
людей, предназначены в конечном счете священникам, т. е. самим 
людям! И это понятно: ведь Господь не нуждается ни в чем, поэтому 
все, Ему приносимое, указывает лишь на Его благодеяния роду 
человеческому. И Господь прямо говорит об этом через пророка: 
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Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, 
что наполняет ее. (Пс. 49, 12) 

Памятуя о том, что хлебы должны стать пищей для священников, 
попробуем понять, что же они символизируют. 

Хлеб в Писании — образ слова Божия: 
...Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, 

которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не 
одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Господа, живет человек... (Втор. 8, 3) 

В приведенном стихе слово прямо сопоставляется с хлебом, ибо 
слово (или «внутреннее слово», т. е. мысль) для души — то же, что 
хлеб для тела. 

Иными словами, стол с «хлебами предложения» символизирует 
внутреннюю речь, или мысль, обращенную к Богу, постоянно «воз-
носимую» на Его алтаре. Как в хлебном тесте сливается воедино 
множество «песчинок» муки, так и все множество помыслов, 
размышлений, рассуждений человека должно слиться в гармоничном 
служении Создателю. Постоянное размышление об учении Божьем — 
вот путь разума к блаженству Богопознания: 

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 
вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. 

Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь 
миру. (Иоан. 6, 32-33) 

В первом псалме так говорится о праведнике: 

...В Законе Господа воля его, и о Законе Его размышляет он день и 
ночь! (Пс. 1,2) 

Это значит, что не только вся воля праведника, а следовательно, и 
управляемые ею желания, т. е. вся эмоционально-волевая сфера, 
объемлются Законом (Торой), но и все размышления его, т. е. вся 
интеллектуальная сфера, — тоже «в Законе (Торе) Его» (1ППЛ2 
<бэ-Торато>): вдохновляются и руководятся Законом Божьим. Таким 
образом, «хлеб жизни», посвящаемый Господу, т. е. благочестивые 
мысли и молитвенные слова, «возвращаются» к самому человеку, 
доставляя ему постоянную духовную радость-

Следующий жертвенник в Скинии — алтарь кадильный: 

И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситтим 
сделай его: 

Длина ему локоть, и ширина ему локоть; он должен быть четырех-
угольный; а вышина ему два локтя; из него должны выходить роги 
его... (Исх. 30, 1-2) 
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Жертвенник украшен четырьмя «рогами», означающими четыре 
стороны света (Зах. 1, 18-21), ибо с четырех сторон света возносятся 
к престолу Всевышнего молитвы, символизируемые ароматными 
воскурениями. В отличие от «медного» жертвенника во дворе 
Скинии, этот — «золотой»: 

...Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги 
его; и сделай к нему золотой венец вокруг... (Исх. 30, 3) 

Насколько золото дороже меди, настолько молитвенное служение 
является более высокой ступенью духовной жизни, нежели «закла-
ние» животных сил и «возложение их на алтарь», которое осущест-
вляется «во дворе», до вступления внутрь самой Скинии (Евр. 9, 2). 

Какие же воскурения должны совершаться на этом жертвеннике? 

И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, 
стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну... 
(Исх. 30, 34) 

(Заметим, что в Синодальном переводе после слова «веществ» стоит 
двоеточие, хотя в оригинале под «благовонными веществами» имеется 
в виду особый род благовоний, а не «суммарное» название пере-
численных далее четырех веществ.) 

В этом отрывке описан состав благовонного воскурения (каж-
дения), состоящего главным образом из компонентов растительных. 
По преданию, курение наполняло Скинию особым ароматом, 
умножавшим молитвенные силы души. Как бы «отзвуком» этого 
аромата является запах ладана, употребляемого доныне в церквях 
Востока и Запада. 

Заметим, что воскурение состояло из пяти веществ, число которых 
напоминает и о пяти буквах имени D'nVx <Элогйм>, и о пяти чувствах 
человека, и о Пятикнижии Моисеевом. 

Пять чувств должны перед молитвой прийти в гармонию, чтобы 
согласно устремиться ввысь: 

...И сделай из них искусством составляющего масти курительный 
состав, стертый, чистый, святый... (Исх. 30, 35) 

Только тогда молитва становится «великой святыней» — в древне-
еврейском оригинале «святым святых» (D,unp> UHj? <кодеш кадашйм>): 

...И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в 
Скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня 
великая для вас... (Исх. 30, 36) 

Каждая составная часть воскурения символизирует также и 
определенное состояние души, необходимое для молитвы. В совокуп-
ности же они означают само молитвенное состояние, вне которого 
молитва не достигает своей цели — «не поднимается к небу». Такое 
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соединение всех чувственных сил человека, его эмоционально-душев-
ных способностей должно осуществляться только и исключительно 
для служения Богу. Иное применение «курения» — состояния полной 
самоотдачи — строго запрещено Писанием как могущее привести к 
идолослужению: 

...Курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею 
/ да будет оно у тебя для Господа; 

Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа 
своего. (Исх. 30, 37-38) 

Выражение «истребится из народа» означает в буквальном смысле 
«отрезание» души согрешившего от самого Источника жизни. Здесь 

J употребляется глагол ГПЭ <каратп> — «отрезать», «срубать», «пресе-
/кать». Если человек делает «курение по сему составу», т. е. соединя-
гет все лучшие силы души для служения «иным богам» — собственной 
( Гордыне, выгоде, эгоистическим страстям, — тогда как бы «разреза-
' ется» нить, соединяющая его жизнь со священным ее Источником, 
, «срубается» дерево его жизни, питавшееся от Корня бытия (ср. Римл. 

11, 16-18). 
i i Рассмотрим теперь подробнее состав благовонного воскурения. 

И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, 
* стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну... 

(Исх. 30, 34) 

Словами «благовонные вещества» переведено древнееврейское СОО 
<самйм>, означающее ароматные травы. Эти травы служат указанием 
на состояние души, которое должно сопровождать молитву: искрен-
ность без малейшей примеси фальши. Аромат трав обладал свойством 
заглушать все иные запахи, подобно тому как искренность изгоняет 
всякое лицемерие. 

«Стакти» — бальзам, ароматные капли, сочащиеся с дерева сти-
ракса, называемого по-древнееврейски <натаф> — «источающее». 
В символическом смысле «стакти» может означать очистительные 
слезы покаяния или умиления, сопровождающие молитву. 

«Халван» — камедь, т. е. застывший клейкий сок экзотического 
растения «гальбена», по-древнееврейски runVn <гэлъбена> — «убеляю-
щий». Он означает то «убеление» души и очищение совести, которые 
достигаются путем искренней, действенной молитвы. 

То же значение имеет и название «ливан» — древнееврейское Л321? 
<левона> — «белая»: имеется в виду особый ладан, или камедь 
ароматная, в настоящее время встречающаяся в Индии. Однако если 
«халван» указывает на процесс очищения души, достигаемого во 
время молитвы, то «ливан», упомянутый после него, символизирует 
чистоту самой молитвы„ исходящей из глубины уже «убеленной», 
восходящей к престолу Божьему души. 
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«Оних», или белемнит, добывался из древних окаменевших 
раковин. По-древнееврейски он называется nVnw <шэхёлет>, от 
глагола Vnu? <шахалъ> — «быть острым». В истолченном виде рако-
вина добавлялась в курение для придания ему большей прочности. 
Она символизирует ту греховную, «окаменелую», «непробиваемую» 
«оболочку» сердца, из-за которой пророки Господни именовали сердце 
необращенного человека «каменным»: 

И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. (Иез. 36, 26) 

Эта «затверделость», «окаменелость» сердца как бы мешает ему 
биться в унисон с ритмом Божественной любви, делает его закрытым 
для добрых побуждений. И поэтому раковину сжигают на огне, 
означающем порыв жаркой любви ко Всевышнему, огненный взлет 
чувства и мысли к Богу: 

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее... 
СПесн. П. 8, 7) 

Окаменевшую оболочку «стирают в прах», измельчают в знак 
освобождения души и сердца от «окаменелости», внутренней замкну-
тости, греховной сосредоточенности на эгоистических нуждах. И вот 
сердце, «покинув раковину», открывается в молитве пред Возлюблен-
ным своим: оно скинуло стеснявшую, сдавливавшую оболочку и 
«расширилось», вмещая Бога, ближних и весь мир. Вспомним еще 
раз стих псалма, уже не раз приводившийся нами: 

Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. 
(Пс. 118,32) 

Итак, молитва содержит в равной доле («поровну») искренность 
намерения («благовонные вещества»), слезы покаяния («стакти»), 
убеляющую силу благодати («халван душистый»), чистоту («чистый 
ливан») и освобождение от пут эгоистического «окаменения» — 
свободу в Боге («оних»). Все эти пять частей «перемешаны» — 
только в совокупности они приводят душу в подлинное молитвенное 
состояние... 

Интересно, что кроме четырех растительных компонентов в состав 
курения входил и пятый — животный («оних»). Согласно одному 
древнему толкованию, в Скинии употреблялись для служения 
вещества всех родов и видов: неорганические и органические, расти-
тельные и животные, и при этом — наиболее благородные каждой 
разновидности. Мы встречаем в Скинии драгоценные камни и 
металлы, дерево и травы, смолы и раковины, козью шерсть и шкуры 
животных. Употребление «представителя» каждого вида веществ в 
Скинии имело целью, во-первых, «возвысить» всю совокупность 
подобных веществ, «одухотворить» их, символически «вернуть к 
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Источнику жизни». И, во-вторых, этим Писание показывает, что 
Господу можно служить самыми разнообразными средствами, всеми 
свойствами души и ума, — лишь бы служение сопровождалось 
чистым и благородным намерением. 

Агадическое предание утверждает, что Скиния представляла собой 
«отпечаток» вселенной, созданной за Шесть Дней. В Первый День 
были сотворены небеса и земля, символизируемые шатром Скинии и 
ее полом. Псалмопевец говорит, обращаясь к Создателю: 

...Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как 
шатер... (Пс. 103, 2) 

Свод, или «твердь», — разделяющее воды пространство, созданное 
во Второй День, представлено в Скинии завесой, отделяющей Святое 
от Святого святых. Воды, «собранные в одно место» в Третий День, 
«представлены» медным умывальником, наполненным водой. 
Светила, созданные в Четвертый День, символизируются семисвечным 
светильником. Сотворенные в Пятый День «летающие» представлены 
херувимами, простирающими крылья над ковчегом. Животные и 
человек — создания Шестого Дня — представлены священниками и 
жертвенными животными. Наконец, Субботу символизирует священ-
ный покой, царящий в Святом святых и в душе каждого, благоговей-
но поклоняющегося Господу в Скинии... 

Вернемся к предписаниям о «золотом» кадильном жертвеннике. 
Заметим, что Бог повелел Моисею поставить его «перед завесой»: 

И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, 
против крышки, которая на ковчеге откровения, где Я буду открываться 
тебе. (Исх. 30, 6) 

Молящийся обязательно должен ощущать пред собой «завесу», 
т. е. присутствие тайны, — непостижимость Бога, Который невидим и 
сокрыт, — Бога, внемлющего молитве из Своей таинственной обители. 
Иисус Христос призывал людей служить Отцу сокрытому («Который 
втайне»): 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. (Матф. 6, 6) 

Обратим также внимание на взаимосвязь воскурений и зажигания 
меноры (семисвечника). О «золотом» жертвеннике сказано: 

На нем Аарон будет курить благовонным курением; каждое утро, 
когда он приготовляет лампады, будет курить им; 

И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им: 
это — всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. (Исх. 30, 7-8) 
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Древнееврейское выражение, переведенное как «когда он приготов-
, ляет лампады», точнее следует передать так: «при исправлении (или 

„улучшении") им лампад» — ГЛЗГГПХ ЧЭ'й'ПЭ <бэ-гейтивб эт-га-
нерот>. Молиться человек должен, «исправляя» свой внутренний 
светильник, «снимая нагар», «поправляя фитили». 

Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины 
сердца. (Прит. 20, 27) 

Словом «всегдашнее» (курение) переведено древнееврейское ТйЛ 
<тамйд> — «постоянство». Молитва должна быть постоянной, 
усердной, по возможности возобновляемой (или усиливающейся) в 
определенные часы дня (Пс. 54, 18). 

Кроме повелений, связанных с «золотым» жертвенником, сущест-
вуют и запреты: 

Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни 
приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. (Исх. 30, 9) 

Как мы помним, жертвы животных должны быть принесены 
«заранее», перед входом в Скинию. Иначе говоря, животные силы 
должны быть усмирены и отданы на служение Богу еще в преддверии 
духовной молитвы. Запрет «иного курения» также понятен: только 
указанный Богом состав представляет точный прообраз правильного 
молитвенного состояния. Словами «приношение хлебное» переведено 
древнееврейское ППЗй <минха> — «дар», или «приношение» расти-
тельное, обычно мучное (ср. Лев. 2, 1-2) . Мука означает отдельные, 
«рассыпанные», не связанные друг с другом, не осмысленные духовно 
мгновения нашей жизни. В приношении же хлебном мука смешива-
ется с елеем — образом Духа Святого (I Иоан. 2, 27): благодаря Его 
присутствию моменты жизни составляют уже единое осмысленное 
целое. Это приношение также совершалось на медном жертвеннике — 
до вступления внутрь Скинии. Получить помазание Духа, осмыслить 
в Его свете свою жизнь человек должен еще до того, как приступит к 
духовной молитве. Наконец, возлияние вина означает радость, 
испытываемую человеком при жертвоприношении: освобождаясь от 
власти животных сил, дух исполняется блаженства, прежде ему 
неведомого. Однако и это — ступень, предшествующая духовной 
молитве, и посему предписано совершать возлияние вина не на 
«золотом» жертвеннике, а на «медном». 

И еще одно важное предписание связано с «золотым» жертвен-
ником: 

И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год; 
кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в 
год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. (Исх. 30, 10) 

Лекция 10. Храм как образ человека... 

Здесь впервые упомянута церемония очищения всей Скинии в 
осенний праздник День Очищения (Йом га-Киппурйм), о чем мы 
подробнее будем говорить в лекциях по Книге Левит (гл. 16, 29-34 и 
23, 27-32). Здесь же заметим только, что, поскольку воскурение на 
«золотом» жертвеннике означает молитву, указанная церемония Дня 
Очищения связана с очищением души для обновленного молитвенного 
служения. 

Перейдем теперь к описанию меноры — семисвечника. Слово ГПЗ» 
<менора> — «светильник» — образовано от глагола ПЗ <нур> — 

; «сиять», «светить». Обращаясь к ученикам, Иисус Христос сказал: 

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 

светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матф. 5, 14-16) 

Менора символизирует свет духа как в созданных Богом мирах-
«обителях» (ср. Иоан. 14, 2), так и внутри человека. О свете, 
объемлющем и наполняющем все миры, говорится не только в начале 
Книги Бытия, но и в Евангелии от Иоанна: 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
<...> 
Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, при-

ходящего в мир. 
В мире был, и мир чрез него начал быть, и мир его не познал. 

(Иоан. 1, 5-10) 

Осознанию человеком своей светоносной природы, образа Божьего 
в себе, его соединению со «Светом истинным» и должен был способ-
ствовать образ меноры: 

И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей 
светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его 
должны выходить из него... (Исх. 25, 31) 

Коль скоро светильник символизирует проявление Духа Божьего — 
Духа жизни — во вселенной и в человеке, в его строении должны 

* быть отражены все ступени развития жизни: ее зарождение (чашечки-
завязи), расцвет (цветы), размножение (плоды)... Все эти изображе-
ния, украшавшие менору, выходили из единого ствола, указывая на 
Бога как на Источник жизни: 

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. (Иоан. 1, 4) 

«Корнем» и «стволом» бытия называется Бог в разных местах 
• Писания. Например, у»пророка Осии Он сравнивается с древом 

кипарисовым: 
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...Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды. (Ос. 
14, 9) 

Именно такое «дерево жизни», т. е. таинственное присутствие J 
Божьего Духа в мире, и символизирует менора с семью ветвями: | 
шестью выходящими из ствола и седьмой — срединной. 

...Шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветви светиль-
ника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его... 
(Исх. 25, 32) 

Менора означает Семь Дней творения, семь каналов человеческого 
восприятия (пять чувств, разум и память), семичастное членение 
истории (по субботним годам), семь заветов и иные стороны и про-
цессы бытия, связанные с мистическим семикратным счислением. Она 
свидетельствует о взаимной соотнесенности «правого» и «левого», о 
симметрии в мире... И золотой цвет ее — цвет царской власти — 
свидетельствует о присутствии Всевышнего во всех явлениях миро-
здания, о единстве бытия в Нем: 

...Яблоки и ветви их из него должны выходить: он весь должен 
быть чеканный, цельный, из чистого золота. (Исх. 25, 36) 

Чашечки в виде цветочных завязей располагались симметрично по 
двум сторонам меноры: 

...Три чашечки наподобие миндального цветка, с яблоком и цветами, 
должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального 
цветка на другой ветви, с яблоком и цветами: так на всех шести ветвях, 
выходящих из светильника; 

А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие 
миндального цветка с яблоками и цветами... (Исх. 25, 33-34) 

Завязь, цветок и плод вместе присутствуют в узоре светильника, 
как и в нашем мире зарождение новой жизни происходит параллельно 
развитию уже существующей. Всего завязей 22 (четыре на стебле и 
18, т. е. 3 х 6, на ветвях). Это соответствует 22 буквам древнееврей-
ского (часто называемого еврейско-финикийским) алфавита — первого 
буквенного письма на земле, праотца всех остальных азбук, как 
западных (через греческое письмо), так и восточных (через арамей-
ский алфавит). Согласно мистическому преданию, 22 буквы явились 
прообразами всех «элементов бытия», «первозвуками», из которых 
сложились имена всего, сотворенного Богом за Шесть Дней. Буквы 
символизируются 22 завязями, ибо содержат в себе в зачаточном 
состоянии образы всех вещей. Согласно классическим интерпретациям 
каббалистов, менора являет образ так называемого «древа сефирот» — 
как бы Божественного «плана мира», и все ее части намекают на 
нисхождение жизненных сил и духовных эманаций от высших миров 
к низшим по особым каналам. 
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Перечисление семи даров Святого Духа, 
менорой, мы находим в Книге Исаии: 

также означаемых 

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
, корня его; 

й почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
1 совета и крепости, дух ведения и благочестия... (Ис. 11, 1-2) 
* 

Дух Господень, как источник и средоточие всех даров, изобража-
ется центральной ветвью меноры, а шесть перечисленных даров — 
остальными ветвями. 

Пророк Захария узрел образ меноры, когда к нему обратился с 
вопросом ангел: 

И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светиль-
ник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на 
нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 

И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с 
левой стороны ее. (Зах. 4, 2-3) 

Ангел объясни л пророку, что видение меноры представляет воздей-
ствие Духа Божьего на ход истории: 

Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, 
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф. (Зах. 4, 6) 

Семь горящих лампад означают «семь очей Господа», ина«ге 
говоря, Провидение, проявляющееся в истории: 

Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно 
смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, — это очи 
Господа, которые объемлют взором всю землю? (Зах. 4, 10) 

Любимый ученик Иисуса Иоанн также узрел в видении менору: 

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых светильников 

И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, 
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом... (Откр. 
1, 12-13) 

Сын Человеческий, находящийся «посреди семи золотых светиль-
ников» (т. е. ветвей меноры; ср. Откр. 2, 1), — это воскресший и 
прославленный Богом Иисус. Он здесь вновь является в человеческом 
облике, что служит указанием на параллель между устройством 
меноры и внутреннего мира человека, находящегося «посреди» нее... 

В той же Книге Откровения Иоанна описываются «семь светиль-
ников огненных, которые суть семь духов Божьих» (Откр. 4, 5). 
Согласно одному толковгйшю, имеются в виду уже упоминавшиеся 
нами семь даров Духа Святого (Ис. 11, 1-2) , а согласно другому — 
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семь архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Иегудиил и Варахиил (или Иеремиил — имена некоторых архангелов 
в преданиях варьируются; возможно, каждый носит несколько имен, 
соответствующих различным его служениям). 

Итак, менора являет собой символ Духа Божьего (ср. Римл. 8, 16). 
Однако зададим вопрос: что же символизирует менора как особый 
жертвенник в Скинии наряду со столом и жертвенником кадильным? 
Что приносится на ней в жертву? Читаем: 

И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, 
выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое 
время; 

В Скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, 
будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем 
Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. 
(Исх. 27, 20-21) 

Самое «тонкое», «благородное» вещество возносится Богу «в 
жертву» в пламени меноры: чистый выбитый елей, добывавшийся, по 
преданию, из лучших, специально отобранных маслин. 

И если «елей помазания», о котором мы еще будем говорить (Исх. 
30, 22-25), означает помазание Духом Святым, т. е. дар, нисходящий 
свыше, то елей, горящий в светильнике, — знак служения Богу духа 
человеческого, очищенного и преображенного, знак своего рода 
квинтэссенции духовного служения. Дух человека, исполненный 
любви и мудрости, представлен в меноре в виде елея. Он соединяется 
с Духом Святым, на присутствие которого указывает горящий огонь. 
Действительно, Дух Божий в Писании уподобляется огню (Деян. 2, 
1-4) . Однако, чтобы в светильнике горел огонь, необходим чистый 
выбитый елей, изготовлявшийся с особым тщанием. Чтобы Дух 
Святой обитал в сердце, воспламеняя, просвещая и устремляя ввысь 
наш дух, необходим постоянный труд человека над самим собой — 
«выбивание» и «очищение» елея... 

О елее сказано, что он должен быть "|Т <зах> — «чистый», 
«ясный». Только просветленный, очищенный от «примесей» низмен-
ных страстей дух человека становится способен общаться с Духом 
Господним. 

И еще одно качество елея упомянуто здесь: Л'ЛЭ <катйт> — 
«выбитый», от глагола ЛЛЭ <катат> — «бить», «разбивать». Мно-
гими «ударами» — страданиями и испытаниями — подготовляется 
наш дух к общению с Богом. Этот образ можно рассматривать как 
параллельный «сокрушенному духу» и «сокрушенному сердцу» (ср. 
Ис. 57, 15; Ис. 66, 2): 

Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смирен-
ного Ты не презришь, Боже. (Пс. 50, 19) 

Лекция 1 3 . С л у ж е н и е в р о д ы р о д о в . . . 

«Дух сокрушенный» подобен елею, очищенному от «бренной 
оболочки» — кожицы масличных ягод: ведь и он освободился от 
низменных влияний души и плоти. Поэтому подобно елею, он 
приносится «в жертву» Богу «в пламени меноры», т. е. в Духе 
Святом (Евр. 9, 14). 

Из сказанного становится ясен смысл повеления: 

И вели сынам Израилевым... чтобы горел светильник во всякое 
время... (Исх. 27, 20) 

В оригинале сказано: ТОП 13 n^vnV (легаалот нер тамйд>, 
буквально — «чтобы возносить свет постоянный», т. е. чтобы человек 
постоянно «пламенел духом», не позволяя угасать святому воодушев-
лению. 

Особенно важно, чтобы светильник горел «от вечера до утра»: 

...В Скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегов откровения, 
будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем 
Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. 
(Исх. 27,21) 

«В ночи» — во мраке всемирной истории, во тьме земной жизни 
Дух Святой горит и светит, напоминая о грядущем Дне Незакатном, 
когда уже не будет ночи (Откр. 21, 23-25)... 

Литература: [14], [33], [41-43], [56-57], [61], [64], [76]. 
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Лекция 12 

СВЯЩЕННИК В СКИНИИ. 
ААРОН КАК ПРООБРАЗ ХРИСТА 

В 26-й главе Книги Исход описано устройство самой Скинии: 

Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из 
голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них 
искусною работою... (Исх. 26, 1) 

Ее название pWQ <мишкан>, как мы уже говорили, происходит от 
глагола pw <шахан> — «обитать», «жить», и означает священное 
мевто обитания Духа Божьего среди Его народа. Говоря о деталях, 
связанных с устройством Скинии, будем постоянно помнить о ее 
различных символических значениях: Скиния есть и образ вселенной, 
и образ народа Божьего, и образ нашего внутреннего человека. Все 
перечисленные значения взаимосвязаны... 

«Покрывало» — по-древнееврейски ПУ'Т <йериа>. Слово это проис-
ходит от глагола ЗЛ' <йара> — «трепетать», «дрожать», «развевать-
ся», родственного глаголу УП <руа> — «греметь», форма будущего 
времени которого — 2РТ <йарйа> («он возгремит») — напоминает 
«йериа» («покрывало»). Сходство здесь отнюдь не случайное. Описы-
вая сотворение мира, псалмопевец говорит: 

Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над 
водами многими. (Пс. 28, 3) 

Голос Божий в начале творения «возгремел» над первобытными 
водами, и десятью Его речениями («Да будет...») было сотворено все. 
Соответственно Скиния, изображающая вселенную, состоит из десяти 
покрывал — П2ГТ <йериот>, напоминая о десяти «громоподобных 
речениях» Божьих. 

Покрывала были сделаны из четырех видов материалов. Первый из 
них — виссон крученый, по-древнееврейски 1Т1УО <шеш машзар>. 
Слово «шеш» означает тонкую драгоценную ткань, из которой в 
древности в Египте и Передней Азии изготовлялись одежды жрецов, 
царей и вельмож (ср. Быт. 41, 42). В то же время слово «шеш» 
означает «шесть» и намекает на Шесть Дней творения. Виссонные 
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нити символизируют повсеместное присутствие Бога как Царя вселен-
ной и своим белым цветом указывают на слияние в Нем как Начале 
бытия всех остальных красок. 

Второй материал — голубая шерсть. Голубая краска для нее 
изготовлялась из вещества, содержащегося в раковинах моллюсков 
определенного вида. Из глубины морской — из глубины сердца своего 
должен извлечь человек любовь к Господу, которая и даст ему силу 
воздвигнуть духовный Храм: 

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный 
вычерпывает их. (Прит. 20, 5) 

Древнееврейское ГРЭП <тэхэлет> — «голубой» — происходит от 
глагола П^Э <кала>, означающего «кончаться»: это цвет небесного 
«предела», положенного зрению человека. И голубая шерсть должна 
постоянно напоминать о небесной тайне, заключенной в земных 
вещах, устремляя наш дух за пределы видимого мира. Нити именно 
голубого цвета повелевает Всевышний вплетать в воскрылия одежды, 
дабы вспоминать всегда о заповедях Его: 

, И сказал Господь Моисею, говоря: 
*' Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти 

~ на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, встав-
S ляли нити из голубой шерсти; 

И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, 
';; вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед 

сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству... 
(Числ. 15, 37-39) 

Третий материал — пурпуровая шерсть. Краска для нее тоже 
добывалась из раковин, на этот раз пурпуровых. Ярко-красный цвет 
нитей из этой шерсти напоминает о крови как начале жизни, о 
необходимости служения Богу всей жизнью своей. И снова из «глубин 
морских» — из сердца — должен извлечь человек желание служения 
Творцу в своей внутренней «Скинии». Древнееврейское название этой 
шерсти р Л Х <аргаман> происходит от глагола J"IX <араг> — «ткать». 
Ибо живое служение состоит из множества мыслей, слов и дел, 
«сотканных воедино» во славу Всевышнего. 

Четвертый материал — червленая шерсть. Краска для нее добыва-
лась из особого червя — поэтому она именуется nvVn <толаат>, от 
слова yVm <тола> — «червь» (от «червь» происходит и русское 
«червленица»). Темно-красный цвет ее напоминает пролитую, густею-
щую кровь. Истинный служитель Божий должен быть готов принести 
жизнь свою на алтарь Небесного Отца. Бывают такие мгновения и 
ситуации в земной нашей жизни, когда особенно актуальным стано-
вится предупреждение Иисуса Христа: 

Ибо кто хочет душу * вою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
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Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? (Марк. 8, 35-36) 

И если страх и эгоистическая привязанность к вещественной 
жизни уподобляют человека червю, пресмыкающемуся во прахе, то 
решимость его отдать жизнь во освящение имени Божьего возносит 
его в небеса, символизируемые крышей Скинии... Поэтому название 
краски «толаат» дополняется словом <шанй> — «двоящийся», в 
смысле «переливчатый». Оно указывает на двоящиеся мысли земного 
человека, на его нерешительность в деле полной самоотдачи своему 
истинному призванию, а также и на двойственную возможность, 
предоставленную каждому: на выбор между эгоистическим прозяба-
нием червя и самоотверженным исполнением воли Всевышнего... 

Четыре нити сплетаются воедино, образуя ткань для Скинии. По 
отношению ко вселенной они означают соучастие в ее бытии невиди-
мого Божьего Духа (белая нить), космических (небесных) законов и 
сил (голубая нить), жизни природной (пурпуровая нить) и жизни 
жертвенной (червленая нить), или, иначе, — Духа Божьего, вещества 
неорганического, органической жизни и, наконец, человека как 
существа, способного на жертву. 

Есть здесь указание и на «четыре стихии» — воздушную (белый 
цвет), водную (синева), огненную (пурпур) и земную (червец). 

По отношению к народу Божьему сочетание этих четырех нитей 
знаменует органичное соединение постоянного размышления о Боге 
Невидимом (белый цвет), молитвы (голубизна неба), полнокровной 
жизни в служении (пурпур) и, наконец, готовности к жертве (темно-
красный цвет). Сходное значение имеют эти цвета и по отношению к 
человеку как «Храму Божьему». 

Указание сделать на покрывалах «херувимов искусною работою» 
имеет в виду напомнить о незримых ангельских силах, поставленных 
управлять стихиями вселенной, а также об ангелах-хранителях целых 
церквей и отдельных людей (ср. Матф. 18, 10; Откр. 1, 20). 

...Читаем главу 26 дальше: 

...Длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина 
каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам. (Исх. 
26, 2 ) 

Поскольку древнееврейское слово ПЭ <коах> — «сила» — имеет 
числовое значение 28, в этом стихе содержится намек на всесильные 
деяния Божьи, сопровождавшие каждое из десяти мирозиждительных 
речений — «покрывал». Эта мощь Божья действовала по всему 
пространству вселенной, символизируемому четырьмя сторонами 
света: «...Ширина каждого покрывала четыре" локтя...» 

Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять 
покрывал соединены одно с другим. (Исх. 26, 3) 
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Первые пять речений Божьих («И сказал Бог...»), упомянутые в 
Книге Бытия, относятся к созданию неорганического мира, светил и 
растений, а последние пять — к сотворению животных и человека 
(мужчины и женщины) и к устройству их жизни (дарованию пищи). 
Соответственно покрывала Скинии соединены по пять. Точно так же 
разделены и Десять Заповедей — по пять на каждой скрижали, 
поскольку первые пять говорят об обязанностях человека по отноше-
нию к Богу, а последние пять — по отношению к ближнему. 

Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце 
соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покры-
вала, соединяющего обе половины... (Исх. 26, 4) 

Петли, сделанные для соединения крыши Скинии в одно целое, 
должны быть голубыми: именно «небесное начало» — созданные 
Богом законы вселенной — объединяют все, ее наполняющее, и соз-
дают в ней гармонию. Таких петлей — 50 (ст. 5): возможно, это 
соответствует числу фундаментальных законов мироздания, и уж 
определенно указывает на членение хронологии по «юбилеям» — 
пятидесятилетним циклам (Лев. 25, 8-13), поскольку Скиния не 
только отражает строение вселенной, но и прообразует человеческую 
историю... 

...И сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покры-
вала одно с другим, и будет Скиния одно целое. (Исх. 26, 6) 

Золотой цвет крючков указывает на царскую власть Создателя над 
вселенной, на присутствие Его воли в законах природы («голубые 
петли») и в истории людей. Только Его царская воля соблюдает весь 
мир в единстве, отражающем единство Божье. В древнееврейском 
тексте стиха 6 говорится, что соблюдение всех указаний Божьих при 
возведении Скинии сделает ее ТПХ <эхад> — «единством», и это 
напоминает призыв Моисея к народу: 

"J ...Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть... (Втор. 
Я' 6,4) 
9 •• 

Ik здесь употребляется то же слово «эхад». 
Сверху Скиния должна быть покрыта особым образом: 

И сделай покрывала из козьей шерсти, чтобы покрывать Скинию; 
одиннадцать покрывал сделай таких... (Исх. 26, 7) 

Именно козьей кожей с шерстью были покрыты руки и шея 
Иакова, когда он предстал пред отцом своим Исааком под видом 
Исава, чтобы получить благословение (Быт. 27, 15-16 и 23). Покров 
из козьей шерсти над Скинией указывает на то, что Скиния до 
времени как бы «сокрыта», ее истинная сущность еще не проявлена. 
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...Длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре 
локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера. (Исх. 
26, 8) 

В приведенных здесь числах содержится указание на тот период 
времени, в течение которого сущность Скинии будет «укрыта» от 
духовного взора людей. Если мы перемножим числа, относящиеся к 
размерам каждого покрывала, и умножим полученное на 11 
(количество покрывал), то получим 1320. Это может означать число 
лет, по истечении которых истинное значение Скинии будет явлено — 
«покров» снимется. Прибавив ко времени исхода и построения 
Скинии (1313-1312 гг. до н. э.) полученное число, мы переносимся в 
эпоху земной жизни Иисуса Христа, о котором сказано: 

Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею Скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устро-
ения, 

И не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление. (Евр. 9, 11-12) 

Что же означает этот образ: Иисус, пришедший «с большею и 
совершеннейшею Скиниею, нерукотворенной»? Когда Иисус «пришел 
в мир», т. е. родился, он ведь не принес с собой какого-либо вещест-
венного Храма? Очевидно, здесь говорится о «Храме тела его»: 

Иисус сказал им в ответ: разрушьте Храм сей, и я в три дня 
воздвигну его. 

На это сказали иудеи: сей Храм строился сорок шесть лет, и ты в 
три дня воздвигнешь его? 

А он говорил о Храме тела своего. (Иоан. 2, 19-21) 

Только в Новом Завете открывается смысл Скинии как прообраза 
«внутреннего Храма», с одной стороны, и служения Мессии — с 
другой... 

После подробного описания всех четырех «покровов», символизи-
рующих четыре уровня постижения Писания, — буквальный, иноска-
зательный, аллегорический и духовно-мистический (об этих уровнях 
мы говорили в т. I: в общем виде — в конце лекции 1 и на примере 
истории Иакова — в лекции 11), — повествование переходит к 
брусьям, на которых держатся покрывала Скинии: 

И сделай брусья для Скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли... 
(Исх. 26, 15) 

Брусья из дерева долговечной, негниющей акации — D'W 
<шиттйм>, т. е. из того же материала, который употреблялся на 
изготовление священных предметов в Скинии (ср. Исх. 25, 10; 25, 3; 
27, 1), символизируют, во-первых, «твердые основания» земли, иначе 
говоря, те законы, действием которых она сохраняется: 
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j, Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 
jj , веки и веки. (Пс. 103, 5) 

' Столь же твердые основы утверждены Создателем и для всей 
§Селенной: 

'' ...Ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. 
(I Цар. 2,8) 

• Одни и те же космические законы, установленные Творцом, 
действуют и на земле, и во всем мироздании: 

Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не 
поколеблется. (I Пар. 16, 30) 

Во-вторых, по отношению к Израилю брусья Скинии означают 
праведников, верой и добродетелью которых «держится» народ 
Божий. Вспомним, что Господь обещал Аврааму: 

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

Благодаря усиленному молению Авраама, число праведников, 
спасающих город от гибели, было доведено до десяти. Праведник 
уподобляется в Писании растущему у воды дереву: 

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое при-
носит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что 
он ни делает, успеет. (Пс. 1, 3) 

Притом праведник сравнивается с разнообразными деревьями, 
например: 

Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на 
jjj Ливане. 

Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего... 
' J (Пс. 91, 13-14) 

*•' Почему в приведенных стихах из Псалтири праведник уподоблен 
пальме и кедру? Ветви пальмы, в отличие от других деревьев, растут 
только из вершины ее. Так и все деяния праведника проистекают из 
самых возвышенных, устремленных к Богу помыслов и желаний. 
Кедр же — самое долговечное и мощное дерево во всей Перед-
ней Азии. Так и праведникам порой даруются особые силы от Гос-
пода: 

...Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 
Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет 

неправды в Нем. (Пс. 91*15-16) 

303 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

Некоторые тексты Писания сравнивают праведника и с другими 
деревьями и растениями, например с маслиной, лилией и виноградной 

. лозой (Ос. 14, 6-8). Все эти сравнения обладают глубоким смыслом... 
Итак, брусья Скинии символизируют, на уровне истории народа 

Божьего, праведников. По отношению же к внутреннему миру чело-
века они означают те устои, на которых утверждена вся наша 
духовная жизнь. Всего брусьев 48: 20 с южной стороны, 20 — с север-
ной, 6 — с западной, и 2 — с восточной (Исх. 26, 18-23). Числовое 
значение 48 имеет древнееврейское слово ПО <моах> — «мозг», 
«разум». Все поступки благочестивого человека основываются на 
разуме, просветленном Богом: 

Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум... (Прит. 
2, 6) 

Каждый из 48 брусьев Скинии достигает в длину 10 локтей (стих 
16). «Общая длина» брусьев — 480 локтей, что может указывать на 
тот срок, в течение которого будет стоять Скиния, построенная при 
Моисее. Действительно, через 480 лет после исхода царь Соломон 
начал возводить в Иерусалиме свой всемирно знаменитый Храм, 
который и заменил Скинию: 

В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из 
земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Изра-
илем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить Храм 
Господу. (III Цар. 6, 1) 

Брусья Скинии соединялись продольными шестами (ст. 26-27), 
один из которых назван «внутренним»: 

...А внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного 
конца до другого... (Исх. 26, 28) 

Что же символизирует этот шест? Он означает таинственный 
«голос небес и земли», возвещающий славу Божью и проходящий от 
края до края вселенной, означает вездесущую, все проникающую и 
оживляющую силу, связующую феномены видимого мира с их незри-
мой Причиной: 

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 
Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их... 

(Пс. 18, 2-5) 

Этот «голос небес и земли», всеобъемлющий закон мироздания 
псалмопевец уподобляет также солнечному свету и теплу: 

...От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не 
укрыто от теплоты его. (Пс. 18, 7) 
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И тот же закон, предписанный Творцом вселенной, на уровне 
человеческом становится Законом Божьим с его вечными заповедями: 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 
светла, просвещает очи. (Пс. 18, 8-9) 

Вот это связующее начало вселенной, пронизывающее ее «от края 
до края» (Пс. 18, 5 и 7), символически представлено в Скинии 
«внутренним шестом», проходящим сквозь все ее брусья, из конца в 
конец. 

Вообще в Писании сотворение мира, как мы помним, сравнивается 
со строительством дома, с возведением Храма: 

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его... 
. (Прит. 9, 1) 

'" Однако встречается и сопоставление миросозидания с раскидыва-
нием походного пастушеского шатра: 

Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно 
велик, Ты облечен славою и величием; 

Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер... 
(Пс. 103, 1-2) 

«Простирает шатер» тот, кто собирается устроить себе временное, 
а не постоянное жилище. Подобное сему говорит и Исайя: 

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на 
1 ней — как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, 

и раскинул их, как шатер для жилья. (Ис. 40, 22) 

Эти библейские образы вселенной составляют уже прямую парал-
лель к возведению Скинии. 

Действительно, Писание утверждает, что наш видимый мир — 
явление временное, в отличие от невидимых духовных миров. А 
такой «временной» и вместе с тем временный мир в каком-то смысле 
более аутентично может быть изображен в виде походного шатра 
Скинии, нежели в виде утвержденного на фундаменте Храма. Зато 
блаженный будущий мир («будущий век») изображается именно в 
виде прочно стоящего, утвержденного навеки Храма или храмового 
города. Этот храмовый город — «новый Иерусалим» — появляется в 
момент сотворения новой вселенной: 

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет. 

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 
(Откр. 21, 1-2) 
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Лекция 12. Священник в Скинии... 

О «новых небесах» и «новой земле» в связи с вновь творимым , 
Иерусалимом пророчествовал Исайя: 

I 
Ибо вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 

будут воспоминаемы и не придут на сердце. 
А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо 

вот Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. 
И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не 

услышится в нем более голос плача и голос вопля. (Ис. 65, 17-19) 

В этом будущем мире обетована вечная жизнь праведников (их 
«имени», т. е. духовной личности) и их потомков («семени»): 

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут 
пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. 
(Ис. 66, 22) 

Апостол Петр изображает «будущий век» как царство правды, 
устранения всех несовершенств и изъянов, зла и лжи, существующих 
в «нынешнем веке» из-за грехов и отступлений от Бога: 

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда. 

Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными в мире... (II Петр. 3, 13-14) 

Именно это противопоставление «века сего» и «века грядущего» 
нашло отражение в последовательном существовании переносной Ски-
нии в пустыне и постоянного Храма, возведенного царем Соломоном... 

Брусья Скинии были обложены золотом подобно другим ее принад-
лежностям и сосудам: 

...Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов 
сделай из золота, и шесты обложи золотом. (Исх. 26, 29) 

В то же время для принадлежностей двора Скинии употреблялись 
серебро (Исх. 27, 10-11) и медь (Исх. 27, 19). Такое использование 
все менее драгоценных металлов по мере удаления от Святого святых 
указывает на «неравноценность» в очах Господних разных духовных 
миров, взаимосвязь которых отражена в строении Скинии. Тот драго-
ценный металл, который покрывает поверхность сосудов Скинии, по 
мере удаления от средоточия святости служит только для связи: из 
него изготовляются крючки (Исх. 26, 32; 27, 10-11; 27, 17). Те ду-
ховные силы и энергии, которые составляют основу более высокого 
духовного мира, присутствуют в мире, расположенном ниже, только 
отчасти — для взаимосвязи находящихся в нем «покрывал»... 

И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и 
крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней 
херувимы; 
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И повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с 
..'I.' золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных; 
>'1 И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег открове-
S't ния; и будет завеса отделять вам святилище от Святого святых. (Исх. 

26, 31-33) 
•V 

Завеса соткана из тех же нитей, что и покрывала Скинии (Исх. 
26, 1), а изображения на ней, во-первых, напоминают о херувимах, 
охраняющих «путь к дереву жизни» после изгнания Адама из рая 
(Быт. 3, 24), ибо Святое святых означает высший мир — «Едемский 
сад». Во-вторых, херувимы на завесе являются как бы отражением 
херувимов, изображенных над крышкой ковчега завета (Исх. 25, 
18-20). Так явления «более низкого» духовного мира отражают 
процессы, происходящие на «высшем» по отношению к нему плане 
бытия. По преданию, различные миры подобны зеркалам, посред-
ством которых свет, отражаясь, передается сверху вниз. На это 
указывает, например, описание того духовного мира, который узрел 
апостол Иоанн: 

• ...И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и 
j посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных 
| очей спереди и сзади. (Откр. 4, 6) 

Ь Из этого описания мы видим, что существа, обитающие в высшем 
мире, не подчиняются законам «нашего» пространства: они одно-
временно находятся и «посреди престола» (на котором в то же время 
восседает Всевышний — ст. 2), и «вокруг престола». И, кроме того, 
они расположены на «море стеклянном», отражающем события 
высшего мира «в перевернутом виде». Так отражаются явления 
высшего плана в нашем видимом мире, и так соотносятся херувимы, 
вытканные на завесе, с херувимами, осеняющими ковчег... 

...И повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с 
золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных... (Исх. 26, 32) 

Четыре столба, как мы помним, указывали на непроизносимое имя 
Господа, состоящее из четырех букв. Все остальные смысловые 
значения, связанные с числом «четыре» (четыре стихии, четыре Еван-
гелия и др.) коренятся именно в этом «верховном» символе. Будучи 
записано на скрижалях и заключено в ковчег, великое имя Господне 
вне Святого святых обнаруживается именно в символике, связанной с 
«завесой». И здесь заключен глубокий смысл, указание на сокрытость 
Создателя... 

После того как ковчег будет внесен за завесу, следует поставить в 
святилище стол и семисвечник: 

И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне 
Скинии к югу; стол же поставь на северной стороне. (Исх. 26, 35) 
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Здесь мы снова встречаемся с символикой стран света, характерной 
для Писания. Вспомним, что уже Авраам построил жертвенник 
Господу между Вефилем и Гаем так, что Гай находился к востоку от 
жертвенника, а Вефиль — к западу (Быт. 12, 8). Как мы уже знаем 
(т. I, лекц. 7), «Вефиль» («Бейт-Эль») переводится как «дом 
Божий», а «Гай» означает «развалина». Авраам призывал жителей 
Ханаана с их «разоренными» и опустошенными идолопоклонством 
душами «войти в дом Божий» — обратиться к Создателю и творить 
Его волю. При этом «дом Божий» — «Вефиль» — находился как раз 
на западе. Духовный путь человека мыслится как «следование за 
солнцем», как движение с востока на запад. Запад здесь метафори-
чески рассматривается как место «завершения пути» и, следова-
тельно, достижения блаженного единения со Всевышним: 

От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. 
(Пс. 112,3) 

И еще: 

Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода 
солнца до запада. (Пс. 49, 1) 

Скиния тоже была ориентирована так, что Святое святых находи-
лось на западной ее стороне (Исх. 26, 22 и 27; 27, 13-16). На западе 
также находилось Святое святых и Храма Соломонова, и Храма, 
показанного в видении Иезекиилю: 

Потом привел он меня обратно к дверям Храма, и вот из-под порога 
Храма течет вода на восток, ибо Храм стоял лицом на восток, и вода 
текла из-под правого бока Храма по южную сторону жертвенника. (Иез. 
47, 1) 

Движение же на восток, или «обращение лицом» к востоку, 
иногда предстает в Писании как аллегория «движения вспять», пути 
недолжного, даже отступления от Бога: 

И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток 
от Едема. (Быт. 4, 16) 

В Книге Иезекииля люди, молящиеся лицом к востоку, характери-
зуются как отступники, поклоняющиеся солнцу: 

...И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще 
увидишь большие мерзости. 

И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей 
Храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати 
пяти мужей стоят спинами своими ко Храму Господню, а лицами 
своими на восток, и кланяются на восток солнцу. (Иез. 8, 15-16) 
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Надо сказать, что библейская символика стран света совершенно 
противоположна языческим воззрениям, распространенным на 
Древнем Востоке. У египтян, например, запад прочно ассоциировался 
не только со страной мертвых, но и с обителью враждебных духов, в 
том числе Сета — врага животворящего бога Осириса. Да и в самом 
древнееврейском языке сохранилось свидетельство о древней обще-
семитской традиции обращаться лицом к восходу солнца: так, восток 
называется словом Dtj? <кэдем>, что означает также «перёд», от гла-
гола «кадам» — «быть впереди», «предшествовать». В то же время 
юг именуется | 'й ' <йамйн>, что означает также «правая рука (дес-
ница)», «правая сторона». А такое наименование возможно лишь в 
случае, если человек лицом повернут к востоку. Однако одно дело — 
наблюдение за солнцем, запечатлевшееся в названиях сторон света, и 
совсем другое — обращение к нему с молитвой. Возможно, в числе 
причин столь необычной для Древнего Востока ориентации Скинии на 
запад как раз и было желание отучить народ от поклонения солнцу: 

Щ Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно 
шествует, 

Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои 
руку мою? (Иов. 31, 26-27) 

Итак, Святое святых находилось на западе, стол с хлебами стоял 
вне завесы с северной стороны, а менора — с южной. Значит, 
человек, входя в святилище, видел справа от себя стол, а слева — 
семисвечник. Это имеет особый смысл. Говоря о преимуществах, 
даруемых премудростью, Соломон возглашает: 

Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум... 

<...> 
Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у нее — богатство и 

слава... (Прит. 3, 13-16) 

В Скинии премудрость Господню символизировали находящиеся во 
Святом святых скрижали и свиток Торы (положенный туда по указа-
нию Моисея — Втор. 31, 24-26). Следовательно, применяя к Скинии 
высказывание Соломона о премудрости, мы поместим «долгоденствие» 
справа от завесы, на севере, на месте стола с хлебами предложения, а 
«богатство и славу» — слева, на юге, там, где стоит менора. При этом 
стол отождествится с долготою дней (недаром к раскладываемым на 
нем хлебам прилагается определение ТОП <тамйд> — «постоянно»: 
см. Исх. 25, 30; Лев. 24, 8), а менора — с «богатством и славой». В 
Евангелии от Иоанна и хлебы предложения, и свет меноры объясня-
ются как прообразы Мессии: 

Я есмь хлеб жизни. (Иоан. 6, 48) 
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И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, 
выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое 
время... (Исх. 27, 20) 

Так сыны человеческие соединяются в служении с ангелами, 
поддерживая существование нашего мира. Потому кончается глава 
такими словами о семисвечнике: 

...В Скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, 
будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем 
Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. 
(Исх. 27, 21) 

Следующая глава содержит описание священных одежд, в которые 
должны облачаться первосвященник Аарон и его сыновья. Она откры-
вается повелением, данным Моисею: 

И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды 
сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне, Аарона и Надава, 
Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. (Исх. 28, 1) 

Слова «возьми к себе» описывают некое духовное влияние, которое 
Моисей должен оказать на своего брата и его сыновей с тем, чтобы 
они полностью «открылись» воздействию Божьему подобно тому, как 
«открыт» ему сам Моисей. И священные одежды не только должны 
отличать их от всего народа, но и символизировать их служение, их 
«брань невидимую» с силами зла, а также состояние их сердца, души 
и ума... Такое иносказательное значение имеет описание «одежд» 
верующего, данное апостолом: 

Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, 

И обув ноги в готовность благовествовать мир... 
<...> 
...И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово 

Божие. (Еф. 6, 14-17) 

Как здесь отдельные детали одежды означают готовность человека 
к служению Богу и к сражению с духами тьмы, так и различные 
подробности, связанные с одеянием Аарона, изображают его призва-
ние к священнической жизни. 

Основных частей священных облачений Аарона — семь. Шесть из 
них перечислены в стихе четвертом: 

Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, 
верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс... (Исх. 28, 4) 

Седьмая часть — золотая дощечка с именем Господним — описана 
в стихах 36-38. Описание одежд начинается с ефода: 

Лекция 1 0 . Х р а м к а к о б р а з ч е л о в е к а . . . 

Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой 
шерсти и виссона, 

И сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой 
' шерсти, и из крученого виссона искусною работою. (Исх. 28, 5-6) 

Слово T1DX <эфод> происходит от глагола 1SS <афад> — 
«окружать», «опоясывать». Эта часть одежды, покрывающая 
верхнюю часть туловища, символизирует охрану Божью, Его посто-
янное присутствие, «окружающее» священника и поддерживающее 
его, согласно словам царя Давида: 

Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку 
Твою. (Пс. 138, 5) 

Состоит ефод из таких же нитей, как и покрывала Скинии, но 
кроме них в его состав входят еще тонкие золотые нити — «золотая 
проволока». Это делает ефод более твердым и уподобляет его той 
кольчуге — «броне праведности», которая упоминается в уже цити-
рованном нами Послании к Ефесянам: 

Итак, станьте... облекшись в броню праведности... (Еф. 6, 14) 

Священник есть воин Божий, охраняющий свой народ от воздей-
ствия пагубных сил, насылаемых падшими духами: 

...Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Еф. 6, 12) 

В греческом оригинале Послания к Ефесянам здесь названы «ран-
ги», или «чины» правящих сил демонического мира: ар%г| <архэ> — 
«начало» (переведено словом «начальство») и е!;ошш <эксусйа> — 
«власть», «господство». В других местах посланий Павла так же 
именуются начальствующие ангельские чины (Еф. 1, 21; 3, 10; Кол. 
1, 16; 2, 10). В подобном же контексте упоминает эти «власти» и 
апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, 

...Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и которому 
покорились ангелы и власти и силы. (I Петр. 3, 22) 

Таким образом, мы видим, что и падшие духи — «силы тьмы» — 
имеют иерархический «строй», подражающий ангельскому, что и 
среди них есть начальствующие, более могущественные. Апостол 
Иоанн называет духов, подчиненных «дракону», т. е. сатане, его 
«ангелами»: 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и анголы его низвержены с ним. (Откр. 12, 9) 
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Несомненно, священник, служащий в Скинии или в Храме, 
таинственно сражается с этими темными силами и призван побеждать 
их силою Божьей. В Пятикнижии об этой борьбе, как и о самих злых 
духах, говорится немного. Вспомним, однако, о змие, прельстившем 
первых людей в раю, а также об Азазеле, которого символизировал 
«козел отпущения», уносивший в День Очищения грехи народа в 
пустыню (в Синодальном переводе имя демона Т̂ХТУ <Азазэлъ> трижды 
заменяется словом «отпущение» — Лев. 16, 7-10). Употребляется в 
Пятикнижии и название спи? <шеддйм> — «бесы», «демоны»: 

...Приносили жертвы бесам, а не Вогу, богам, которых они не знали, 
новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы 
ваши. (Втор. 32, 17) 

Эти же злые духи именуются еще D'TSW <сэирйм> — «косматые», 
«мохнатые», «козловидные», что в Синодальном переводе Книги 
Левит заменено словом «идолы»: 

...Чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми 
блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды 
их. (Лев. 17,7) 

Однако во всех этих местах Пятикнижия злые духи упоминаются 
намеком, развернутой демонологии Тора Моисеева не содержит. Это 
объясняется прежде всего необходимостью внушить народу, совсем 
недавно покинувшему идолопоклоннический Египет, твердую идею 
Единобожия. При этом не только описания, но даже упоминания 
имен «иных богов» тщательно избегаются, чтобы не подать людям 
мысль о возможности общения с падшими духами: 

Соблюдайте всё, что Я сказал вам, и имени других богов не упоми-
найте; да не слышится оно из уст твоих. (Исх. 23, 13) 

Более явно и подробно описывается враждебная человеку деятель-
ность сатаны и других злых духов в более поздних книгах Библии 
(Иов. 1 -2 ; Зах. 3, 1 - 2 и др.) и особенно в книгах Нового Завета. 

Однако, разумеется, священники, сыны Аарона, были в отличие от 
простого народа хорошо осведомлены о деяниях духов тьмы и могли 
им противостоять. 

...Итак, ефод означает охрану Божью, а также «броню правед-
ности». В связи с этим пояс ефода (Исх. 28, 8) — символ истины, 
которой священник должен «препоясать чресла»: 

Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною... (Еф. 6, 14) 

Словом «пояс» переведено зиж <хэшев> — «повязка», от глагола 
ЭЮП <хашав> — «связывать», а также «думать», «считать», «по-
читать», поскольку мыслительный процесс является «связыванием» 
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причин со следствиями. Чресла (бедра) символизируют животную 
природу человека, с трудом и не сразу поддающуюся контролю 
разума, и пояс ефода как раз и указывает на необходимость «препоя-
сывать», т. е. сдерживать и контролировать низшие виды энергии с 
помощью размышления, сосредоточенного обдумывания своей жизни в 
свете воли Божьей. Поэтому 

И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним 
]j>« работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из 

, крученого виссона. (Исх. 28, 8) 

Т т т 

Пояс, как и весь ефод, содержит разноцветные нити, напоминаю-
щие, как мы уже знаем, о воле Всевышнего (небесно-голубая нить), о 
дарованной Им жизни (пурпуровая), о жертвенном служении (червле-
ная) и об изначальной чистоте души (белая). И, подобно всему ефоду, 
пояс содержит также золотые нити, делающие его более прочным и 
похожим на часть «брони». Кроме того, золотой цвет как цвет 
царской власти напоминает одновременно о Царстве Божьем внутри 
человека и о господстве духа над всеми низшими началами, согласно 
словам Иисуса Христа: 

...Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. (Лук. 17, 21) 

Как же устроен был сам ефод? Он был составлен из двух частей — 
передней и задней, которые соединялись в одно целое завязками с 
обеих сторон. 

У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарам-
ника, чтобы он был связан. (Исх. 28, 7) 

Поясним, что слово «нарамник» — церковнославянское, оно 
означает «наплечник», от «рамена» — «плечи». 

Мы уже вспоминали слова Давида: «Сзади и спереди Ты объем-
лешь меня» (Пс. 138, 5). Все, что «позади» человека, и все, что 
«впереди» него, т. е. и видимое, и сокрытое, — все он должен осозна-
вать как посылаемое Господом, как помогающее его духу, благодаря 
испытаниям и вразумлениям, «облечься в священный ефод». 
Человек, согласно библейскому мировидению, представляется 
стоящим лицом к прошлому, а спиной — к будущему, о чем мы уже 
упоминали. Соответственно в приведенных словах псалма употребля-
ется выражение DTpl ППХ <ахор ва-кэдем> — «сзади и спереди», или 
«после и сначала». В самом деле, то, что произойдет «после», в 
будущем, мыслится находящимся «позади», «за спиной» человека, а 
то, что было прежде, в прошлом, расположено «пред лицом» его и 
доступно его зрению. Поэтому прошлое все мы «видим», а узреть 
будущее — прерогатива прррока, который бывает «окликнут» Богом 
и, повернувшись назад, созерцает грядущее: 
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Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых светильников... (Откр. 1, 12) 

Действительно, время для нас «движется» из будущего в прошлое: 
то, что предстоит нам пережить, сначала находится в будущем, а уже 
потом становится воспоминанием — достоянием прошлого. И два 
«связывающих нарамника» на концах ефода напоминают о непрехо-
дящей связи между прошлым и будущим, хранителем и постоянным 
обновителем которой должен быть священник. 

И возьми два камня оникса и вырежи на них имена сынов Изра-
илевых: 

Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом 
камне, по порядку рождения их; 

Чрез резчика на камне, который вырезывает печати, вырежи на 
двух камнях имена сынов Израилевых; и вставь их в золотые гнезда... 
(Исх. 28, 9-11) 

На раменах, т. е. на плечах, должен первосвященник носить имена 
сынов Израилевых — народа, вверенного его молитвенному служе-
нию. Плечи, как и руки, означают силу, а также деяние, осуществле-
ние замысла. Всеми силами своими — духовными, душевными и фи-
зическими — должен первосвященник служить благу народа. 

Камень оникс по-древнееврейски именуется DHtt? <шогам>. Он 
впервые упоминается в Быт. 2, 12 при описании райских рек и 
указывает на правильное употребление «золота», т. е. богатства на 
служение Богу. Служение это символизируется благовонной смолой 
«бдолах», предназначенной для курения пред лицом Его, и одеждами 
первосвященника, при изготовлении которых используется камень 
«шогам»... 

Греческое слово ovul; <онюкс> — «оникс» — означает «коготь» или 
«ноготь». Оникс — разновидность берилла, камень, напоминающий 
светло-розовым цветом ноготь. Это — цвет утренней зари, рассвета, 
времени, когда человек пробуждается и вспоминает о своих сегодняш-
них обязанностях. Подобно этому и первосвященник должен посто-
янно бодрствовать духом, предстоя пред Всевышним. Слово ППЕ> 
<шогам> состоит из тех же букв, что и ОСП <га-Ше'м> — «Имя» 
(подразумевается непроизносимое имя Господа): камень указывает на 
долг священника вспоминать свою паству пред Господом. И начерта-
ние двенадцати имен сынов Израилевых на этом камне означает 
«укорененность» народа в Господе, в Его святом имени. 

...Ибо часть Господа Народ Его, Иаков наследственный удел Его. 
(Втор. 32, 9) 

Имена основателей колен расположены на двух камнях «шогам» 
«по порядку рождения их», по шести на каждом камне. При таком 
начертании на камнях оказывается равное число букв — по 25 на 
каждом. Это говорит о равенстве всех колен пред Всевышним и об 
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одинаковом усердии, с которым первосвященник должен молиться обо 
вфех, вверенных ему свыше: 

jj,., —И положи два камня сии на нарамники ефода: это камни на 
и память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред Гос-

подом на обоих раменах своих для памяти. (Исх. 28, 12) 
'М ' 
х Правильнее было бы перевести: «Камни памяти о сынах Изра-
илевых». Кто же должен вспоминать о двенадцати коленах, глядя на 
эти камни? Конечно, не Господь, который всегда все помнит, а сам 
первосвященник. Вид камней должен вновь и вновь пробуждать в нем 
молитвенное усердие... 

С ефодом должен быть соединен наперсник — особый предмет, 
сшитый из таких же нитей: 

Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его такою же 
ш работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой 
* ' шерсти и из крученого виссона сделай его; 
Я Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в 1 

Я : пядень шириною... (Исх. 28, 15-16) 

Словом «наперсник», т. е. «находящийся на персях (груди)», 
переведено слово <хошен> — «сияющий», «излучающий», «свето-
носный», возможно, от глагола ПЮП <хашам> — «быть в полосах», 
«быть в лучах». Именно таким — светоносным, излучающим любовь 
и благословенье — должно быть сердце Аарона, вмещающее в себя 
молитву за всех людей; поэтому «хошен» и носится на груди. 

Наперсник должен быть соединен с ефодом золотыми цепочками 
(Исх. 28, 13-14 и 22-23): 

...И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам 

Н а ПАСдва конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к 
нарамникам ефода с лицевой стороны его... (Исх. 28, 24 25) 

>п 

Цепочки прикрепляются к нарамникам ефода: если наперсник 
символизирует светлые сердечные помышления, то плечи («ра-
мена») — осуществление этих помышлений «силой рук». Добрые 
желания должны осуществляться в жизни — наперсник с ефодом 
составляют одно целое: 

...И прикрепят наперсник кольцами его к кольцам ефода шнуром из 
голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтоб не спадал 
наперсник с ефода. (Исх. 28, 28) 

Шнур из голубой шерсти означает Божественное, небесное благо-
словение, позволяющее всем лучезарным замыслам сердца осущест-
вляться. 

Снизу же наперсник соединяется с ефодом двумя кольцами, распо-
ложенными над поясом: 
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...Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарам-
никам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над 
поясом ефода... (Исх. 28, 27) 

— потому что низшие виды энергии (животные силы, символизи-
руемые животом) должны быть обузданы духом и поставлены на 
служение ему. 

В наперсник вставлялись оправленные золотом («в золотых 
гнездах») двенадцать драгоценных камней (ст. 17-20): 

Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, 
по именам их; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по 
одному имени из числа двенадцати колен. (Исх. 28, 21) 

Каждому колену соответствовал свой драгоценный камень, так же 
как каждое колено связано с одним из двенадцати знаков Зодиака, с 
одним из месяцев, и т. д. 

Символика драгоценных камней сопровождает перечисление сынов 
Израилевых и в других местах Священного Писания. Например, в 
Апокалипсисе Иоанна Иерусалим будущего описывается так: 

Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на 
них двенадцать ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых... 

<...> 
Основания стены города украшены всякими драгоценными камня-

ми: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое 
смарагд, 

Пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое 
вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, 
двенадцатое аметист. (Откр. 21, 12-20) 

О камнях в наперснике далее говорится: 

И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике 
судном у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоян-
ной памяти пред Господом. (Исх. 28, 29) 

В сердце Аарона постоянно живет память о каждом из народа, а не 
только о коленах в целом... На какой же ступени святости должен 
был стоять Аарон, чтобы держать в памяти одновременно всех — 
около трех миллионов человек — и молиться за каждого!.. 

Однако почему же наперсник назван «судным»? Этому есть две 
причины. Первая из них изложена в следующем стихе: 

...И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца 
своего пред лицем Господним. (Исх. 28, 30) 

Суд (ODWO <мишпат>) Господень постигает каждого человека в 
соответствии с делами его. Однако священник умоляет о милости 
Господней к каждому, за кого предстоит на молитве. Поэтому его 
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долг — «носить у сердца», т. е. постоянно помнить не только «имена 
сынов Израилевых» (ст. 29), но и «суд сынов Израилевых» (ст. 30) — 
иначе говоря, все обстоятельства их жизни, их грехи и провинности 
вспоминать пред Всевышним и молить Его о прощении... 

Другая причина, по которой наперсник именуется «судным», 
связана с «урим и туммим»: 

...На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у 
сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице 
Господне... (Исх. 28, 30) 

О них также сказано: «...Будут у сердца Ааронова...» Выражение 
<аль-лев> можно понять и как «над сердцем». А сердце в 

Библии, как мы знаем, символизирует не только чувства, но и разум. 
Следовательно, «над сердцем» — это значит, что «имена» и «суд» 
вверенных ему людей, а также «урим и туммим» священник должен 
ставить выше собственных помыслов, чувств и желаний... 

Что же такое урим и туммим? Слово D'lX <урйм> — форма 
множественного числа от ПХ <ор> — «свет», а О'ОЛ <туммйм> — та 
же форма от ПЛ <том> — «гармоничный», «полный», «целостный», 
«беспорочный». Сочетанием этих двух слов называлась часть священ-
ного облачения, с помощью которой первосвященник узнавал «суд 
Божий» относительно сынов Израилевых, волю Господню примени-
тельно к тем или иным обстоятельствам. И в этом вторая причина 
того, что наперсник назван «судным». Урим и туммим — таинствен-
ное устройство, связанное с двенадцатью камнями в наперснике и 
подробно в Библии не описанное, — давало первосвященнику возмож-
ность непосредственно вопрошать Господа о воле Его по отношению к 
народу и получать прямые, дарующие «совершенный свет», ответы на 
конкретные вопросы. Ответы давались посредством драгоценных 
камней наперсника. В совокупности имена двенадцати колен Израиля 
содержат все 22 буквы древнееврейского алфавита. Из букв и склады-
вались слова ответа. При этом на каждом камне имя соответствую-
щего колена было написано по кругу, каждая буква — на отдельной 
грани, и каждая грань закрывалась отдельным подвижным золотым 
«лепестком» оправы. Каждый из этих «лепестков» в свою очередь мог 
подниматься, открывая находящуюся под ним букву, или опускаться, 
покрывая ее. После специальной молитвы и возглашаемого во 
всеуслышание вопроса, обращенного к Господу, отдельные «лепестки» 
чудесным образом поднимались, из открытых граней драгоценных 
камней исходили разноцветные лучи, и буквы становились ясно 
видны. Из этих-то букв и составлялись слова, содержащие ответ 
свыше. 

Поскольку камни в наперснике были расположены в четыре ряда, 
соответственно и ответы разделялись на четыре категории. Камни 
первого, верхнего ряда давали ответы на вопросы, относящиеся к 
Богослужению, исполнению заповедей, нуждам священников и 
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левитов; камни второго ряда — на вопросы, связанные с жизнью 
всего народа в целом (вопросы войны и мира, политики и экономики 
и т. п.); камни третьего ряда — на вопросы, относящиеся к жизни 
отдельных колен; наконец, камни четвертого ряда открывали волю 
Всевышнего по отношению к отдельным людям. 

Так, например, о преемнике Моисея — Иисусе Навине, который в 
определенном смысле имел статус царя, Господь дал такое указание: 

...И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о 
решении посредством урима пред Господом; и по его слову должны 
выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с 
ним и все общество. (Числ. 27, 21) 

Во времена первого Храма от лица всего народа к первосвящен-
нику за ответом от Господа через урим и туммим обращался царь. 
Например, о царе Сауле, после того как Бог отверг его за тяжкие 
грехи, говорится: 

И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни 
чрез урим, ни чрез пророков. (I Цар. 28, 6) 

В эпоху второго Храма, после вавилонского пленения, урим и 
туммим были утрачены, как и многие другие священные предметы 
первого Храма. Поэтому первосвященник уже не мог прямо вопро-
шать Господа через урим и туммим. В Книге Ездры рассказывается о 
священниках, родословие которых вызывало сомнения в связи с тем, 
что генеалогические списки были утрачены после разрушения первого 
Храма: 

Они искали своей записи родословной и не нашлось ее, а потому 
исключены из священства. 

И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не 
восстанет священник с уримом и туммимом. (Ездр. 2, 62-63) 

Такие важные вопросы, как вопрос о священстве, могли решаться 
только путем откровения свыше — через урим и туммим... 

Продолжим читать описание священных одежд: 

И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета... (Исх. 28, 31) 

Верхняя риза именуется V'Sa <мэйлъ>, от слова Vi?0 <маалъ> — 
«верх». Иногда она называется в Синодальном переводе «подир» 
(Откр. 1, 13) — от греческого ло5г|рт|(; <подэрес> — «достигающий 
ног», «длинный». Голубой цвет этой ризы должен был постоянно 
напоминать первосвященнику, что он «облечен небесной силой», 
призван осуществлять на земле волю Отца Небесного, и что воля эта 
должна для него быть выше всех собственных желаний и стремлений: 
поэтому-то риза и именуется «мэиль» — «верхняя», или «высшая». 
Она надевалась поверх нижнего хитона, покрывавшего тело (слово 
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Sхитон» — греческая передача древнееврейского ЛЗЛЭ <кетонет>; см. 
tcx. 28, 4). 

щ, ...По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, 
i ' , пурпурового и червленого цвета, вокруг по подолу ее; позвонки золотые 
® между ними кругом: 

Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу 
ij;- верхней ризы кругом... (Исх. 28, 33-34) ь 

В русском переводе сказано, что «позвонки золотые» (т. е. 
колокольчики) должны быть «между» яблоками, в то время как 
древнееврейское слово ПЭЧГО <бэтохам> может быть понято и как 
«внутри них» — в этом случае каждый золотой колокольчик заклю-
чен внутри матерчатого яблока. Словом «яблоко» переведено древне-
еврейское p a i <риммон> — «гранат», что восходит к архаичному 
русскому словосочетанию «гранатовое яблоко». В отличие от яблока 
плод граната съедобен только изнутри. Колокольчик, заключенный 
внутри такого «гранатового яблока», символизирует предостерегаю-
щий голос Божий, звучащий «изнутри вещества», скрытый за образа-
ми нашего видимого мира. Непосредственное же предназначение коло-
кольчиков — предупреждать народ о вхождении первосвященника в 
Храм, особенно в День Очищения, когда кроме него там никого не 
должно было быть (Лев. 16, 17). Однако, кроме того, звон колоколь-
чиков, раздававшийся при каждом шаге, должен был напоминать и 
ему самому о высшей ответственности, связанной с его служением: 
fa; ...Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, 
D; когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет . t 

выходить, чтобы ему не умереть. (Исх. 28, 35) 

Согласно историческим свидетельствам, первосвященник, недостой-
ный своей миссии, умирал прямо во время служения, и поэтому 
последние слова прочитанного нами стиха — строгое предупреждение 
всем относительно святости Божественной Скинии и грозной кары, 
ожидающей ее осквернителей. 

Еще одна часть священных одежд — это ПСЭХа <мицнэфет>, голов-
ной убор, название которого в русском переводе звучит как «кидар» 
(Исх. 28, 4). Название головного убора происходит от глагола 
<цанаф> — «свертывать», «обвивать», из чего видно, что он представ-
лял собой подобие чалмы. О форме этого головного убора существуют 
разные предания. Например, некоторые католические толкователи 
утверждают, что по его образцу создана позднейшая папская тиара. 
Другие считают, что этот убор скорее напоминал тюрбан. «Кидар» 
был льняной, ослепительно белый, и этим указывал на ту чистоту и 
светоносность помыслов, которой Господь ожидал от Своего служи-
теля (ст. 39). К «кидару» ^>ыла прикреплена особая золотая пластина: 

И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежи на 
ней, как вырезывают на печати: «Святыня Господня»... (Исх. 28, 36) 
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Эта «дощечка» называется fx <циц> — буквально «цветок», от 
глагола рх <цуц> — «выдаваться вперед», «произрастать», «расцве-
тать», «высматривать», «развиваться». Все эти значения глагола 
характеризуют разум первосвященника, который и символизируется 
диадемой «мицнэфет» с золотой пластиной. Ум служителя Божьего 
должен быть выдающимся, зорким, всматривающимся пристально в 
волю Божью, в явления как мира высшего, так и земного; он должен 
постоянно «расцветать», развиваться и обновляться. Об этом апостол 
напоминает новозаветным служителям Божьим: 

...И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная. (Римл. 12, 2) 

То же выражение — «обновиться духом ума вашего» — он повто-
ряет и в Послании к Ефесянам (Еф. 4, 22-23), а об «обновлении 
духа» и «обновлении кизни» говорит многократно (Римл. 7, 6; 6, 4; 
II Кор. 4, 16; Кол. 10; Тит. 3, 5). Эти выражения восходят к 
словам Давида из покаянного псалма: 

/ 

Сердце чистке сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. (Пс. 50, /2) 

О таком обновлении ума и духа и свидетельствует «циц» — 
золотой «цветок», «распускающийся» над челом первосвященника. 
На этой пластине, возможно и действительно имевшей форму цветка, 
было начертано: «святыня Господня». По-другому эти слова можно 
перевести так: «посвящено Господу», или «свято для Господа». Все 
движения мысли первосвященника должны быть направлены к Госпо-
ду и Его святой воле. С другой стороны, наивысшее творение Всевыш-
него в видимом мире — это именно мозг человека, позволяющий духу 
проявляться и действовать на уровне вещества. Поэтому мозг как 
«обитель» разума с полным правом может именоваться «святым», 
т. е. «отделенным» для Господа более всего, созданного Им на земле. 

...И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она 
была на передней стороне кидара... (Исх. 28, 37) 

Голубой шнур, как мы уже говорили, указывает на постоянную 
связь с «небом» — высшим миром. 

...И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостат-
ки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими 
приносимых; и будет она непрестанно на челе его, для благоволения 
Господня к ним. (Исх. 28, 38) 

Оказывается, «недостатки приношений», а точнее, «грех» (ру 
<авон>), совершенный во время жертвоприношений (т. е. нечистота, 
осквернение, в духовном же смысле невнимательность, недостаточное 
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усердие во время молитвы), искупаются с помощью «золотой дощеч-
ки». Действием разума — осознанием греха, раскаянием в нем и 
последующим прославлением Творца — искупаются различные 
прегрешения человека. 

В этой связи обратим внимание, что апостол отличает «умную» 
молитву от «духовной», хотя, конечно, и та, и другая направляются 
Святым Духом: 

Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молит-
ся, но ум мой остается без плода. 

Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду 
петь духом, буду петь и умом. (I Кор. 14, 14-15) 

Особое благодатное воздействие Святого Духа проясняет и при-
водит в состояние внутренней гармонии разум, почему здесь и 
употребляется выражение «петь умом»: пение подразумевает гармо-
нию звуков. Именно с состоянием ума связано то «благоволение 
Господне», которое обещано Аарону и всему Израилю в конце ст. 38. 
Словом «благоволение» передается древнееврейское р2Л <рацон> — 
«воля», «стремление», «расположение», «желание». Это состояние 
достигается при соединении воли Господней с волей человеческой, 
когда праведник полностью делает волю Божью своей волей, отказы-
ваясь от всего, противоречащего заповеди Создателя: 

Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил Закон Твой. 
Он стал моим, ибо повеления Твои храню. 
<...> 
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до 

конца. (Пс. 118, 55-112) 

В отличие от Аарона, его сыновья должны были облачаться в 
виссонные (льняные) хитоны. Готовясь к более возвышенному служе-
нию, они на данной духовной ступени более всего должны были 
заботиться о чистоте своей жизни, что и символизируется ослепи-
тельно белыми одеяниями, поясами и головными повязками: 

...Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные 
повязки сделай им для славы и благолепия... (Исх. 28, 40) 

Чистота мыслей, чувств, слов и дел как раз и составляет «славу и 
благолепие», о которых тут говорится. 

Однако для полного, истинного служения необходимы ТНКЖ6 
помазание особым священным составом (Исх. 30, 22-25), означающее 
исполнение Духом Святым, и «наполнение рук», т. е. уполномочение 
свыше, о чем мы еще будем говорить: 

...И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и 
помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священ-
никами Мне. (Исх. 28, 41) 
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Все описанные в этой главе одежды символизируют истинную 
духовную жизнь. Отсутствие хотя бы одной части их может привести 
к духовной, а как следствие — и физической смерти недостойного 
служителя: 

...И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить 
в Скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во 
святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав 
вечный для него и для потомков его по нем. (Исх. 28, 43) 

Слова о вечности этого устава относятся не только к его букваль- : 
ному, но и к символическому смыслу, нами рассмотренному. 

В полном же и высшем смысле Аарон, облаченный в священные ; 
одежды, являет прообраз Христа — «Первосвященника будущих 
благ» (Евр. 9, 11): 

Притом тех священников было много, потому что смерть не допус-
кала пребывать одному; 

А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 
Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 
Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный 

злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше не-
бес... (Евр. 7, 23-26) 

Сравнивая себя, смертного и слабого служителя Божьего, с 
Иисусом Христом — небесным Первосвященником, чьим прообразом 
был Аарон, великий английский поэт XVII века Джордж Герберт 
утверждает, что только вдохновение, посылаемое свыше, может 
сделать его служение плодотворным: 

ААРОН 

Над челом — священный венец, 
На груди — совершенство и свет, 

Залились колокольцы — и ожил мертвец, 
И для него уже смерти нет, — 

Так Аарон одет!.. 

Мерзость нечестия — мой венец, 
Мрак греховный — в груди, а не свет, 

Низменным буйством страстей, как мертвец, 
Я ввержен туда, где покоя нет, — 

Так я, несчастный, одет!.. 

Но есть ведь Владыка венца, 
Грудь и сердце, в которых — свет, 

Есть звон, воскрешающий мертвеца, 
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Есть тот, без кого мне спасенья нет, — 
Я в нем сияньем одет!.. 

Христос мне — глава и венец, 
Он — сердце мое, и мой свет, 

И музыка: я — как воскресший мертвец, 
И ветхой плоти на мне уже нет, — 

Я в новые ризы одет!.. 

Теперь над челом — святыня венца, 
В моей груди — совершенство и свет, 

Звоном веры Христос воскресил мертвеца: 
Придите, о люди, сомнения нет, — 

Я, как Аарон, одет!.. 

(Перевод Д. Щедровицкого) 

Литература: [33], [41-43], [56-57], [61], [64], [76], [94]. 



Лекция 13 

СЛУЖЕНИЕ В РОДЫ РОДОВ. 
ПОМАЗАНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Тема посвящения Аарона и его сыновей на служение Господу 
продолжается в 29-й главе. Каждая деталь посвящения символизирует 
один из духовных шагов, совершаемых человеком навстречу своему 
высшему призванию. 

Первый шаг — выбор жертвенных животных: 

Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во 
священники Мне: возьми одного тельца из волов, и двух овнов без 
порока... (Исх. 29, 1) 

Хотя посвящению подлежат Аарон и его четыре сына (Исх. 28, 1), 
но приводят только трех жертвенных животных: вола, символизи-
рующего Аарона, и двух овнов, символизирующих его сыновей — 
Елеазара и Ифамара. Об этих животных сказано, что они «без 
порока». Повелевая привести только трех животных, Господь, оче-
видно, предвидит будущий грех двух остальных сыновей Аарона — 
Надава и Авиуда, за который их постигнет наказание смертью (Лев. 
10, 1-3). 

Практическое же назначение трех животных — показать на их 
примере священникам, как нужно приносить жертву за грех 
(ст. 10-14), жертву всесожжения (ст. 15-18) и жертву «вручения», 
или «посвящения» (ст. 19-28). 

Выражение «без порока» означает, что животные должны быть 
здоровы и лишены каких-либо изъянов. Впоследствии было дано под-
робное описание тех недостатков, которые делают животное негодным 
для жертвоприношения: 

...Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо 
это не приобретет вам благоволения. 

<...> 
...Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или 

больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу 
и в жертву не давайте их на жертвенник Господень... (Лев. 22, 20-22) 
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Интересно, что существует подобное же перечисление физических 
недостатков, лишающих священника права священнодействовать: 

...Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни 
слепой, ни хромой, ни уродливый, 

Ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, 
Ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни 

коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами; 
Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле 

есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Гос-
поду; недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы 
приносить хлеб Богу своему... (Лев. 21, 18-21) 

И это вполне понятно, так как жертвенные животные символизи-
руют и самого священника, готового отдать свою жизнь в жертву за 
согрешивших. Окончательное отождествление священника, принося-
щего жертву, и самой жертвы осуществилось в Иисусе Христе: 

По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела 
Иисуса Христа. 

И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно 
приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить 
грехов. 

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную 
Бога... (Евр. 10,10-12) 

Физические недостатки как жертвенных животных, так и священ-
ников символизируют те духовные изъяны, наличие которых лишает 
потомков Аарона права священнодействовать (духовную слепоту, 
медлительность, отсутствие духовных плодов в жизни и т. д.). 

Приношения хлебные также должны быть «без порока», а именно 
пресными. Мы уже говорили, что закваска в Библии часто является 
метафорой порчи: 

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. (I Кор. 5, 8) 

Хлеба, приносимые Господу в жертву, должны быть из муки, 
смешанной с елеем, или должны помазываться елеем (Исх. 29, 2). 
Елей означает присутствие Святого Духа в каждом мгновении жизни 
священника, так как пшеничная мука означает «сложенные воедино» 
отдельные мгновения жизни человека. Будучи ничем не соединены, 
«пылинки» муки рассыпаются, разносятся ветром: жизнь теряет 
единство, обессмысливается. Однако влитый елей придает собранию 
«пылинок» целостность. Так и Дух Святой вносит смысл в челове-
ческое бытие, приводит жизнь в гармонию. Поэтому кроме животных 
для посвящения следует взять 

...И хлебов пресных, if опресноков, смешанных с елеем, и лепешек 
пресных, помазанных елеем: из муки пшеничной сделай их... (Исх. 
29, 2) 

314 
315 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

После того как все это приготовлено, начинается само посвящение: 

Аарона же и сынов его приведи ко входу в Скинию собрания и омой 
их водою. (Исх. 29, 4) 

Омовение предшествует облачению в священные одежды, симво-
лизируя очищение внутреннее — «омовение» совести через покаяние 
(ср. Пс. 50, 4-12; Ис. 1, 16-17). 

Приведенные ко входу Скинии и омытые водой, Аарон и его 
сыновья надевают наконец торжественные одежды, причем облачает 
их сам Моисей: 

И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в 
ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду... (Исх. 29, 5) 

Последовательность облачения указывает на определенные этапы 
освящения, о чем мы уже говорили. Завершением является «освяще-
ние ума», о чем иносказательно говорится так: 

...И возложи ему на голову кидар и укрепи диадему святыни на 
кидаре... (Исх. 29, 6) 

Это связано с тем, что интуитивно человек может ощущать благо-
дать раньше, нежели осознает ее умом. Именно эту ступень освяще-
ния описывает апостол: 

А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолко-
вания. 

Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и 
молится, но ум мой остается без плода. (I Кор. 14, 13-14) 

То, что священники не сами облачаются в священные одежды, 
также является указанием на действие благодати Божьей: Бог может 
сообщить человеку различные духовные дарования по Своей воле. Так 
произошло, например, со священником Иисусом, сыном Иоседека, 
возглавлявшим иудеев, вернувшихся из вавилонского плена. Сообще-
ние ему особых даров свыше тоже представлено в виде облачения в 
торжественные одежды: 

Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, • 
Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него 

запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину 
твою и облекаю тебя в одежды торжественные. 

И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили 
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; ангел же Господень 
стоял. (Зах. 3, 3-5) • 

Подобное же указание — ждать «облечения силою свыше» — 
оставил и Иисус Христос своим ученикам: 
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И я пошлю обетование Отца моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Лук. 24, 49) 

После облачения священников совершается помазание елеем: 

...И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. 
(Исх. 29, 7) 

О том, что елей в Библии есть символ Святого Духа (I Иоан. 2, 27; 
Иоан. 14, 26), мы уже упоминали. Какие же свойства елея дали 
основание для этого? Елей охраняет от порчи погруженные в него 
плоды, он смягчает и залечивает раны (II Пар. 28, 15; Ис. 1, 6; Иез. 
16, 9). Таково же влияние Духа Святого на дух человеческий, соеди-
нившийся с ним: Дух Божий сохраняет, смягчает и лечит (Римл. 
8 , 16) . ц 

Елей возливается на голову помазуемого, потому что Дух Святой 
просвещает сознание: он есть 

...Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия... (Ис. 11,2) 

В приведенных словах из Книги Исаии Духу Святому дано семь 
определений, первое и главное из которых — «Дух Господень». 
Большая их часть описывает свойства ума: «премудрость», «разум», 
«совет», «ведение». 

После облачения священников наступает момент заклания жертв. 
Надо отметить, что между принесением жертвы за грех и жертвы 
всесожжения есть существенная разница. Когда приносится жертва за 
грех, на алтаре воскуряются только некоторые части внутренних 
органов животного: 

...Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, 
и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике... (Исх. 
29, 13) 

Печень и почки являются важнейшими, ответственными за жизнь 
органами (ср. Плач. 2, 11 и 3, 13; Прит. 7, 23). Их приношение 
означает отдачу жизни ради прощения грехов. Таким образом, жертва 
за грех указывает на Мессию, который умирает во искупление грехов 
человеческих (Ис. 53, 4-8). 

Иначе приносится жертва всесожжения: 

...Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и 
положи их на рассеченные части его и на голову его; 

И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, 
благоухание приятное, жертва Господу. (Исх. 29, 17-18) 

Как видим, животное целиком возносится в жертву в пламени 
алтаря, чему предшествует омовение внутренних органов. После 
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очищения нашего внутреннего человека Духом Божьим (Пс. 50, 4; 
50, 9; 50, 12; Тит. 3, 5) вся наша жизнь целиком «возлагается на 
алтарь», т. е. посвящается Господу в ежедневном служении, охвачен-
ная пламенем жертвенной любви (Римл. 12, 1-2) . 

Наконец, третий вид жертвоприношения, которому должен был 
научиться Аарон, — «жертва посвящения», приносимая только в 
случае принятия священнического сана. Жертвенное животное при 
этом именуется в Синодальном переводе «овном вручения» — Исх. 
29, 27, в оригинале же стоит слово D'X^a <милуйм> — «восполнение», 
т. е. «полное посвящение»: без последней жертвы служение Аарона 
еще не может быть «полным». В чем же особенность жертвенного 
ритуала в данном случае? 

..И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого 
уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец 
правой руки их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью 
на жертвенник со всех сторон... (Исх. 29, 20) 

Если жертва за грех, указывающая на будущее искупление грехов 
кровью Мессии, приносится самой первой, а следующей за ней — 
жертва всесожжения, говорящая о полном посвящении жизни Гос-
поду, то жертва посвящения, или вручения, приносится последней. 
Она свидетельствует о том, каким образом Аарон и его сыновья могут 
стать полноценными служителями Всевышнего. Жертвенная кровь 
«возлагается» на правое ухо священника, знаменуя отверзание его 
духовного слуха, ибо служитель Божий должен руководствоваться 
указаниями свыше: 

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам. 
(Откр. 2, 29) 

Затем она «возлагается» на большой палец правой руки, что 
означает очищение деяний священника, которые с этого момента 
должны быть только праведными; наконец кровь «возлагается» на 
большой палец правой ноги, знаменуя очищение путей священника, 
которые отныне должны быть направлены только к исполнению воли 
Всевышнего: 

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези 
направлены к Тебе. (Пс. 83, 6) 

В этом обряде отражается и общечеловеческое представление о 
связи правой стороны с добром (ср. русское «правда», «праведность», 
«правота», английское «right» — «правый», «правильный», «спра-
ведливый», немецкое «richtig» — «правильно» от «recht» — 
«правый», и т. д.). После своего посвящения Аарон должен действо-
вать только во имя праведности — «правой стороны»: 
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Сердце мудрого — на правую сторону, а сердце глупого — на левую. 
(Еккл. 10, 2) 

И вот Моисей получает повеление по принесении означенных трех 
жертв вложить в руки Аарону и его сынам жертвенное мясо и 
хлебные приношения: 

...И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси 
это, потрясая пред лицем Господним... (Исх. 29, 24) 

I ; : . 

' Этим актом священникам, потомкам Аарона, вручается полно-
мочие не только приносить жертвы, но и брать свою долю от них: 

...И освяти грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо 
возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для 
Аарона и для сынов его, —• 

И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Изра-
илевых, ибо это — возношение; возношение должно быть от сынов 
Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. (Исх. 29, 
27-28) 

От животных, приносимых в жертву за грех (а также еще в 
некоторых случаях — Лев. 4-6), священник получает свою долю — 
«плечо возношения» и «грудь приношения» (вернее было бы пере-
вести «грудь взмахивания» или «грудь потрясания», так как слово 
ПЭ13Л <тэнуфа> означает «взмахивание», «потрясание», «воздыма-
ние»). Эти части животного таинственно соответствуют сердечному 
движению, возникающему у священника во время служения — 
бурному «порыву» к Богу («грудь потрясания») и горячей молитве 
его за народ с воздеванием рук («плечо возношения»): 

Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения... (1 Тим. 2, 8) 

Далее священникам дается предписание вкушать мясо определен-
ных жертв: 

...И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины, у 
дверей Скинии собрания, 

Ибо чрез это совершено очищение для вручения им священства и 
для посвящения их; посторонний не должен есть сего, ибо это святыня... 
(Исх. 29, 32-33) 

Не станем забывать, что в ветхозаветном прообразе будущую 
жертву Христа представляют одновременно и священник, и приноси-
мое животное. Животное как бы «берет на себя» грехи человека и 
умирает «вместо него»; но для того чтобы прообраз был полным, 
священнику необходимо вкусить мясо животного и, таким образом, 
«взять на себя» грехи, «перешедшие» прежде на овна, козла или 
тельца. В лице Мессии священник и жертва совместились: 
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От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо он отторг-
нут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 

<...> 
Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению; 

когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потом-
ство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою его. (Ис. 53, 8-10) 

В Книге Исход (29, 33) содержится также и грозное предупрежде-
ние: посторонний (дословно «чужой» — IT <зар>) не должен есть мяса 
священной жертвы. Последствия такого действия могут оказаться 
весьма печальными. Бог впоследствии заповедал Аарону: 

...И ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, 
что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите; вам 
даю Я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан 
будет смерти. (Числ. 18, 7) 

Попробуем только представить, что может произойти с человеком, 
который самовольно, вне благодати Божьей, пытается «подъять» 
чужие грехи!.. 

И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за 
грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для 
освящения его... (Исх. 29, 36) 

Семь дней (ст. 35) продолжается освящение Аарона и его сыновей, 
и каждый день следует приносить нового тельца в жертву за грех... 
Какое глубокое и важное поучение содержится здесь! Недостаточно 
однажды очиститься от грехов и потом считать себя чистым: это надо 
совершать всякий раз, каждый день, никогда не считая себя «святым 
и безгрешным», как это свойственно некоторым превратным толкова-
телям Священного Писания. К таким толкователям впрямую обра-
щены слова апостола Иоанна: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, 
и слова Его нет в нас. (I Иоан. 1, 8-10) 

Заметим, что обращены они к уже уверовавшим, к тем, кому 
апостол желает, чтобы радость их «была совершенна» (I Иоан. 1, 4). 

Моисей получает также и указание об очищении «медного» 
жертвенника, стоящего во дворе Скинии: 

...Семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник 
святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится. (Исх. 
29, 37) 

Лекция 13. Служение в роды родов... 

Жертвенник следует очищать семь дней одновременно с Аароном и 
его сыновьями. 

Что же соответствует в человеке этому жертвеннику? Пророк 
Осия, предрекая те времена, когда видимый, земной Храм будет 
разрушен, говорит о замене жертвоприношений молитвами: 

Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; гово-
рите Ему: «отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем 
жертву уст наших...» (Ос. 14, 3) 

Мы помним (т. I, лекц. 10), что последние слова стиха в ориги-
нале звучат так: 1ГПЭ1Р ПЛЭ П071У31 <у-нэшальма фарйм сэфатёйну> — 
«и мы заплатим за тельцов устами нашими». Подобное обещание дал 
Всевышнему и пророк Иона, находясь во чреве проглотившей его 
рыбы: 

...А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у 
Господа спасение! (Ион. 2, 10) 

Итак, жертвеннику Скинии в человеке соответствуют уста. Как же 
тщательно нужно очищать их, чтобы жертвенник «освятился»! Чтобы 
«освятилось все, что прикоснется к нему», т. е. все люди, внемлющие 
проповеди уст! Недаром именно на нечистоту уст сетует пророк Исайя, 
узрев Господа: 

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и 
живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа. (Ис. 6, 5) 

Что же следует приносить на жертвеннике после его очищения? 

Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев одно-
летних каждый день постоянно; 

Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером... 
(Исх. 29, 38-39) 

Утренний агнец приносится во искупление грехов, совершенных 
ночью, а вечерний — за грехи, содеянные днем. Этим агнцам соответ-
ствуют ежедневные утренняя и вечерняя молитвы. 

...И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью 
гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного 
агнца... (Исх. 29, 40) 

Мука, смешанная с елеем, как мы говорили, указывает на жизнь, 
все мгновения которой наполнены Духом Святым. Вино же служит 
напоминанием о духовной радости, соединенной с жертвенной 
жизнью, ибо «вино... весели1? сердце человека» (Пс. 103, 15). 
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Это — всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями Скинии 
собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с 
тобою... (Исх. 29, 42) 

Перед тем как войти в Скинию для беседы с Самим Всевышним,! 
следует принести именно такую жертву, никак не меньшую: посвя«| 
тить Ему всю свою жизнь!.. 

...И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом... (Исх. 
29, 45) 

Бог обещает, что будет обитать среди народа Своего... Словом 
«среди» передано древнееврейское "рЮ <бэтох>, что можно перевести 
и как «внутри». Следовательно, обетование относится и к духовному 
человеку, «внутри» которого, во «внутреннем Храме» обитает Созда-
тель. Поэтому последний стих главы такой: 

...И узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли 
Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их. (Исх. 
29, 46) 

«И узнают...» Однако разве израильтяне не знали об этом? Разве 
мало чудес было совершено Господом до того момента?.. Однако здесь 
употреблена форма глагола УТ <йада> — «знать», «познавать». Тот 
же глагол используется в Писании при рассказе о близких отноше-
ниях между супругами: 

Адам познал Еву, жену свою... (Быт. 4, 1) 

Как мы уже говорили, «познание» в библейском смысле есть 
взаимопроникновение познающего и познаваемого, некоторый вид их 
соединения или даже слияния. Лишь соединившись духом своим с 
Духом Божьим, человек может «познать» Самого Бога. До этого 
всякое знание о Боге является внешним, в каком-то смысле неистин-
ным, ибо, подобно тому как лишь очевидец может с достоверностью 
свидетельствовать о происшедшем, так и человек, узревший духовный 
мир, может свидетельствовать о нем. Подлинно «узнают» сыны 
Израиля Господа только тогда, когда соединятся с Ним, «обручатся» с 
Ним: 

И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в 
благости и милосердии. 

И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. (Ос. 2. 
19-20) 

Глава 30 начинается предписанием об устройстве алтаря кадиль-
ного, о чем мы уже говорили, а затем речь идет об исчислении 
израильтян и о том «выкупе за душу», который каждый из них 
должен при этом внести: 
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...Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пере-
смотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при 
исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчисле-
нии их... (Исх. 30, 12) 

Как же связаны между собой воскурение на жертвеннике и выкуп, 
вносимый при исчислении? Если воскурение (каждение) означает 
молитву, т. е. служение духом, то исчисление связано, во-первых, с 
участием в сражениях (ср. Числ. 1, 2-3), и, во-вторых, с материаль-
ным служением: 

...Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину 
сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение 
Господу... (Исх. 30,13) 

Серебро, внесенное таким образом, должно употребляться на 
всевозможные работы в Скинии. И в связи с этим каждый член 
общины Израиля чувствует себя неразрывно связанным со Скинией, 
участвуя материально в ее построении: 

...И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его 
на служение Скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в 
память пред Господом, для искупления душ ваших. (Исх. 30, 16) 

При этом в отношении материального служения соблюдается 
полное равенство, дабы никто не превозносился над ближним своим: 

...Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать 
в приношение Господу, для выкупа душ ваших... (Исх. 30, 15) 

Однако почему же нужно внести «выкуп за душу» для отвращения 
«язвы губительной» (ст. 12)? Дело в том, что исчисление (перепись) 
не только уравнивает всех, но и нивелирует различия между людьми, 
стирая индивидуальную неповторимость. Если такое безразлично-
нивелирующее отношение к членам общества возобладает и станет 
нормой, это приведет к нарушению важнейшей заповеди о любви к 
ближнему, ведь истинная любовь возможна только между лично-
стями, осознающими неповторимость друг друга! И наказанием за 
разрушение этой великой заповеди будет столь же безразлично-
нивелирующее массовое поражение — «язва губительная», по-древне-
еврейски <нэгеф> — «поражение»: имеется в виду массовая 
эпидемия, наподобие чумы. Именно по этой причине исчисление 
упомянуто здесь вслед за воскурением, символизирующим сугубо 
индивидуальное, интимное, всякий раз неповторимое движение внут-
ренней жизни — молитву. Таким образом, нивелирующее действие 
упомянуто вслед за действием, выражающим самые таинственные 
глубины личности... Поэтому и говорится, что исчисление должно 
быть духовно осмысленный, и результатом его в конечном счете 
должно стать устроение Скинии. 
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За словами об искуплении душ путем материального служения 
следует предписание об омовении священниками рук и ног перед 
входом во святилище: 

...Пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не 
умереть; и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. 
(Исх. 30, 21) 

Приближающийся к Господу должен очищать дела свои («руки») и 
пути свои («ноги»), чтобы не умереть духовно и физически. Умываль-
ник помещался между медным жертвенником и Скинией и был 
сделан из медных зеркал женщин, собиравшихся возле святилища. 
Синодальный перевод не отражает этого: 

И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными 
изображениями, украшающими вход Скинии собрания. (Исх. 38, 8) 

Ни о каких «медных изящных украшениях» у входа Скинии 
нигде более не говорится. В древнееврейском же оригинале упот-
реблен оборот ПХЗХП ЛХ1ВЗ <бэ-марот га-цовот> — «из зеркал собира-
ющихся», притом слово «собирающихся» стоит в женском роде. В те 
времена зеркала изготовлялись из блестящей отполированной меди. 
Такие древние зеркала найдены археологами в Святой земле. 

В том, что умывальник сделан из зеркал, содержится глубокое 
нравственное поучение. Зеркалу уподоблено в Писании слово Божье: 

Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 

Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. (Иак. 1, 
23-24) 

Вникая в слово Божье, человек познает самого себя, видит 
отраженным свой внутренний мир. Это-то и служит очищению его дел 
и путей, дает ему возможность «омыться» для служения Господу. 

Моисей получает и предписание о том, как составить священное 
миро, которым должны быть помазаны не только священники, но и 
сосуды Скинии (ст. 26-30). Греческое слово цироу <мюрон>, озна-
чающее «благовоние», является переводом древнееврейского pw 
<шёмен> — «масло». Состав масла для помазания описан подробно: 

...Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточ-
ной пятьсот сиклей, корицы благовонной половину против того, двести 
пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят, 

Касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового 
гин... (Исх. 30, 23-24) 

Обратим внимание на содержащиеся здесь числа. Сложив их все, 
мы получим 1500 — число лет от исхода (1313 г. до н. э.) до конца 
II века н. э. — эпохи распространения Христианства в Римской импе-
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рии. Как известно, греческое слово Xptaioq <Христос> происходит от 
глагола xpico <хрйо> — «помазывать» и является переводом древне-
еврейского rrwa <Машйах> — «Помазанник», «Мессия», от глагола 
ГНРО <машах> с тем же значением. Именно к приходу этого Помазан-
ника и относится пророчество Даниила: 

Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. 
(Дан. 9, 24) 

От имени «Христос» (в грекоязычной среде данное слово уже очень 
рано стало восприниматься как имя собственное), а также в связи с 
понятием о «помазании» Святым Духом (I Иоан. 2, 20 и 27) и 
произошло название христиан (Деян. 11, 26). Соответственно в описа-
нии священного масла пророчески указаны сроки распространения 
Христианства — учения «Помазанника» и действия «помазания». 
Как видим, эта эпоха действительно наступила через 1500 лет после 
Моисея. 

Теперь перейдем к составу масла. В нем пять веществ: во-первых, 
«смирна самоточная». Так переведено древнееврейское п т п а <мар-
дэрор>, буквально «мирра свободная», т. е. «самоточащаяся», сама 
стекающая со ствола. Слово «дэрор» — «свобода», здесь употреблен-
ное, указывает на освобождение души от власти злого начала, даруе-
мое Духом Святым, который и прообразуется священным маслом. 

Во-вторых, в состав масла входит «корица благовонная» — 
DttO'pJj? <кинмон-бэсем>. Слово «кинмон» («корица»), как полагают 
некоторые исследователи, этимологически связано с глаголом Dip 
<кум> — «стоять», «пребывать», так как коричное дерево пребывает 
вечнозеленым. Это еще одно свойство, даруемое человеку Духом Свя-
тым, — постоянное обновление, ощущение вечной молодости души: 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется. (II Кор. 4, 16) 

В-третьих, в помазание входит «тростник благовонный» — 
DWD'Hlp <кэнэ-восэм>. Слово «канэ» («тростник») связано с глаголом 
ПЭр <кана> — «творить», «приобретать». Дух Святой одаряет человека 
творческими способностями, позволяет ему «приобретать души» для 
Господа. Он есть 

...Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия... (Ис. 11, 2) 

Четвертая составляющая масла — «кассия». Так переведено 
древнееврейское тр <кид9а> — буквально «хрупкая»: имеются в виду 
слои ароматного вещества, находящегося под корой дерева кассии. О 
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«нежности», «хрупкости» обитания Духа Божьего в человеке нужно 
всегда помнить, чтобы не оскорблять Его святого присутствия: 

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в 
день искупления. (Еф. 4, 30) 

Кроме того, слово «кидда» можно связать с глаголом 
<йакад> — «пылать», «пламенеть». Тогда оно указывает на пламен-
ное, ревностное служение Богу в Духе Святом: 

...В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите... 
(Римл. 12, 11) 

Наконец, пятая составляющая помазания — оливковое масло, о 
свойствах которого мы уже упоминали. 

В целом же пятичастный священный состав прообразует воздей-
ствие Духа Божьего на нашего внутреннего человека. И с этим связан 
строгий запрет: 

...Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот 
истребится из народа своего. (Исх. 30, 33) 

Употребление священного состава в профанных целях равносильно 
поношению святыни и вызывает грозную кару. То же относится и к 
использованию в посторонних целях священного воскурения: 

...Курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею 
да будет оно у тебя для Господа; 

Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа 
своего. (Исх. 30, 37-38) 

Различение святого и будничного — долг священников (Лев. 
11, 47), а смешение этих понятий ведет к тяжким грехам и страшным 
последствиям. Этими предостережениями и заканчиваются постанов-
ления о Скинии. 

Глава 31 начинается с указания на того человека, которому 
Господь повелел возглавить работы по сооружению Скинии. Его имя 

<Бецалэлъ> (в переводе — Веселиил) состоит из двух частей: 
<бе-цэль> — «в тени», «под сенью», и *?Х <Эль> — «Бог». Ибо 

только находясь «под сенью крыл Господних», только руководствуясь 
прямыми указаниями свыше, человек может осуществлять столь 
высокое призвание — построение Скинии. Действительно, кроме 
повелений общего характера строитель постоянно нуждается в уточне-
ниях, в объяснении частностей, в детальном руководстве — а таковое 
даруется ему лишь наитием Духа. В таком же положении находится и 
каждый, кто созидает в самом себе Храм духовный. 

...И Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством... 
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...И вот Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из 
колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они 
сделали всё, что Я повелел тебе... (Исх. 31, 3-6) 

В этой же главе содержится предписание о праздновании Субботы 
и тщательном соблюдении субботнего покоя: 

...Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это 
— знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 
Господь, освящающий вас... (Исх. 31, 13) 

В древнееврейском тексте перед словом «субботы» стоит противо-
поставительно-ограничительная частица ^Х <ах> — «только», 
«однако», «все же». На что же она здесь указывает? И как вообще 
предписание о Субботе связано со строительными работами? 

Несмотря на предписание о возведении Скинии, Суббота не должна 
была нарушаться даже этой священной работой. По субботам все 
мастера, все строители должны были отдыхать и участвовать в 
священном собрании. Это учит нас, что никакая причина, даже такая 
важная, как возведение святилища, не должна приводить к наруше-
нию заповедей. Древние иудейские толкователи сделали отсюда 
вывод, что в субботу запрещены 39 видов работ, связанных с разно-
образной деятельностью по сооружению Скинии. Так достаточно 
лаконичные предписания о субботнем покое, содержащиеся в Библии, 
получили дополнение и детальное осмысление. 

Здесь же говорится, что Суббота — это «знамение», по-древне-
еврейски Л1Х <от> — «знак» завета Господня (ст. 16-17), и праздную-
щий ее освящается особым присутствием Божьим. Сказано также, что 
Суббота должна соблюдаться «в роды ваши», т. е. во всех поко-
лениях. История свидетельствует, что верующие евреи соблюдали 
Субботу во все века своей драматичной истории — во времена величия 
и унижения, в эпохи благословений и бедствий. Первоначальная апос-
тольская церковь в Иерусалиме состояла из иудеев — ревнителей 
Закона Божьего, следовательно, — из соблюдавших заповеди, 
включая и предписание о Субботе. Об этом пресвитеры иерусалимской 
церкви во главе с апостолом Иаковом сказали прибывшему к ним 
Павлу: 

...Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они 
ревнители Закона. (Деян. 21, 20) 

В Законе же, в разбираемом нами месте, сказано: 

...И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, 
тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа 
должна быть истреблена из*Ьреды народа своего; 

Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвя-
щенная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет 
предан смерти... (Исх. 31, 14-15) 
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Почему же предписание о святом, праздничном дне сопровожда-
ется таким суровым предупреждением? Несомненно, здесь имеется в 
виду не нарушитель Субботы по случайности или «по слабости», а 
только тот, кто демонстративно, дерзко нарушает заповедь, чтобы 
отвести людей от почитания Господа, т. е. тот, кто сознательно 
оскверняет имя Божье. Такой поступок, как ведущий к разрушению 
завета, к лишению народа небесного покровительства и, следова-
тельно, к его гибели, должен был караться примерно строго. А 
желающие совершить подобный проступок, в том числе и по причине 
принадлежности к тайному языческому сообществу, противящемуся 
воле Божьей, находились во все времена. Например, Писание повест-
вует о человеке, демонстративно собиравшем дрова в Субботу (Числ. 
15, 32-36). Конечно, он делал это не ради того, чтобы «не умереть от 
холода», а именно для осквернения заповеди, за что и подвергся 
каре, о которой весь народ был заранее предупрежден. За грех же, 
содеянный по неведению, недосмотру или слабости, полагается 
принести жертву, о чем в Книге Чисел говорится: 

...И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред 
Господом, и очищена будет, и прощено будет ей; 

Один Закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов 
Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает 
что по ошибке. (Числ. 15, 28-29) 

И совсем по-другому расценивается преступное деяние, совершен-
ное сознательно, в том числе кощунство: 

Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою 
рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего, 

Ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится 
душа та; грех ее на ней. (Числ. 15, 30-31) 

Как видим, речь идет о дерзости, хуле, возведенной на имя 
Господне, о презрении к Его слову и намеренном преступлении 
заповеди — будь то совершено человеком, рожденным в израильском 
народе, или присоединившимся к Израилю иноплеменником. Так же 
рассматривается этот грех — хула на Духа Божьего — ив Евангелии: 

Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится человекам; 

Если кто скажет сло.ю на Сына Человеческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем. (Матф. 12, 31-32) 

Мы, однако, можем задать вопрос: неужели в пустыне Синайской, 
несмотря на столько чудес, явленных народу, среди него могли еще 
находиться люди, сознательно и дерзко нарушавшие волю Божью, 
или даже целое сообщество тайных язычников? Удивительно, но это 
так (ср. Иез. 8). К тайным идолослужителям несомненно принадле-
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жал сын египтянина и израильтянки, который «хулил имя Господа» 
во время ссоры с неким человеком: ведь никакая ссора сама по себе 
не является причиной такого поведения, а может стать лишь пред-
логом для него (Лев. 24, 10-16). К тайным язычникам относились и 
поклонявшиеся золотому тельцу (Исх. 32, 1-6) , и те, о которых 
предупреждал Всевышний через Моисея как о намеренных совратите-
лях своих ближних в многобожие: 

Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или 
сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, 
который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить 
богам иным, которых не знал ты и отцы твои», 

Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или 
отдаленных от тебя, от одного края земли до другого... (Втор. 13, 6-7) 

Действительно, всегда и повсюду в любых условиях, могут найтись 
люди, которых не убедят никакие, даже и сверхъестественные, свиде-
тельства Божьи. Всегда остается место свободному человеческому 
выбору, свободной воле и вере. 

Далее о Субботе сказало так: 

...И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды 
свои, как завет вечный; 

Это — знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, 
потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день 
седьмой почил и покоился. (Исх. 31, 16-17) 

Указание на вечность Субботы как знамения завета дважды повто-
рено в приведенных стихах. Оно соединено с неожиданным выраже-
нием: ЛЭЕТГЛХ mt£>l?V <лаасот эт-га-шабат> — буквально «делая 
субботу», т. е. «исполняя субботу» (в Синодальном переводе — 
«празднуя субботу»). Хорошо известен запрет делать какое-либо дело 
в день субботний (Исх. 20, 9-10). Здесь, напротив, предписывается 
что-то «делать» в святой день, а именно «делать субботу»: служить в 
этот день Господу молитвой в священном собрании, изучением Писа-
ния, отрешением от обычных дел. Это «делание» настолько важно, 
настолько всецело привлекает к себе все духовные силы, что никакое 
другое занятие просто невозможно с ним совместить. 

Посему для народа Божия еще остается субботство. 
Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. 
Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же 

примеру не впал в непокорность. (Евр. 4, 9-11) 

Пребывающий в Господе, «субботствующий» входит в тот 
«покой», в ту небесную гармонию, которая установилась во вселенной 
после завершения шестидневного миротворения, когда все бытие опре-
делялось кратким выражением: «...Хорошо весьма...» (Быт. 1, 31). 
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И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две 
скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было 
перстом Божиим. (Исх. 31, 18) 

Текст Десяти Заповедей на первых скрижалях был начертан не 
рукой Моисея, но перстом Божьим. Сопоставим этот стих со словами 
Иисуса Христа: 

Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до 
вас Царствие Божие. (Лук. 11, 20) 

Здесь «перстом Божиим» именуется Дух Божий, что явствует из 
параллельного места Евангелия от Матфея: 

Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до 
вас Царствие Божие. (Матф. 12, 28) 

Следовательно, и текст Заповедей на скрижалях был написан тем 
Духом Божьим, Которым был создан и весь мир (Быт. 1, 2-3; Пс. 
32, 6). И как мы уже говорили, воссоздание, или «новое рождение» 
внутреннего нашего человека, его следование воле Божьей, выражен-
ной в заповедях, равно как бы новому сотворению мира... 

Почему же Дух Святой назван «перстом Божьим»? Как перст 
является неотъемлемой частью руки и послушно следует указаниям 
человеческой воли, так и Дух Святой — неотъемлемая часть Боже-
ства, Его проявление в мире. Сами скрижали, по преданию, появи-
лись столь же чудесным образом, как и вселенная в Шесть Дней 
творения. Об этом в Библии говорится так: 

...Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижа-
лях, были письмена Божии. (Исх. 32, 16) 

У комментаторов есть различные точки зрения на вопрос, когда же 
появились сами скрижали. По мнению одних, они существовали от 
сотворения мира и были лишь вручены Моисею на Синае, а по мысли 
других — были созданы Богом в момент их дарования пророку. Так 
или иначе, скрижали представляли собой еще одно явное чудо, сотво-
ренное в пустыне для народа Израиля и для всего человечества. 

...Но вот мы переносимся с вершины горы Синай к ее подножию. О 
том, что происходило тай во время беседы Господа с Моисеем, расска-
зывается в главе 32: 

Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался 
к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из 
земли Египетской, не знаем, что сделалось. (Исх. 32, 1) 

Аарон был оставлен Моисеем как его заместитель (Исх. 24, 14), 
поэтому понятно, что народ в ситуации, представлявшейся ему крити-
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ческой, обратился к Аарону. Длительное отсутствие Моисея (40 суток) 
было, несомненно, испытанием для народа: ведь пророк взошел на 
гору, призванный Господом, на глазах у всех израильтян. Однако его 
отсутствие стало не только испытанием веры в благость Божью, в то, 
что Всевышний хранит и Своего избранника на горе, и весь народ 
Свой у ее подножия. Отсутствие пророка стало и испытанием народа в 
соблюдении тех Десяти Заповедей, которые ему уже были возвещены, 
в том числе и Второй Заповеди, запрещающей идолопоклонство. 

Но испытан был и сам Аарон, конечно, согласно той ступени 
духовности, которой он достиг. Первосвященник должен был устоять 
в вере, обратиться к своей пророческой интуиции, которая в свое 
время безошибочно указала ему время и место встречи с братом после 
долгой разлуки (Исх. 4, 14 и 27). Если бы Аарон бодрствовал духов-
но, то он, вопросив Господа, узнал бы, что Моисей возвратится на 
следующий день, и сказал бы об этом народу (Исх. 31, 6-7). Однако, 
растерявшись от требований огромной толпы, поддавшись смятению и 
испугу, а также опасаясь за судьбу истинной веры и святого учения, 
Аарон как бы «забыл» о возможности прямого вопрошания Господа. 
Он решил пойти на компромисс с толпой: с одной стороны, предста-
вить ей зримое изображение божества, чтобы утихомирить ее страсти, 
с другой — побудить ее все же совершить «праздник Господу», а не 
языческому идолу: 

Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил 
Аарон, говоря: завтра праздник Господу. (Исх. 32, 5) 

(Заметим, что в некоторых изданиях русской Библии в приведенном 
стихе слово «Господу» по непонятной причине напечатано со строчной 
буквы, в то время как в оригинале стоит непроизносимое имя — 
Тетраграмматон...) 

Идол, которого вылил из золота Аарон, был, по всей видимости, 
изображением египетского солнечного божества. Амона-Ра в виде 
тельца. Такие идолы найдены археологами как в Египте, так и в Ха-
наане, население которого перенимало культы некоторых египетских 
богов. Телец же был вылит из серег, которые в то время носили все 
израильтяне без различия пола и возраста, по-видимому, в качестве 
талисманов-оберегов (ст. 2-3; ср. с Быт. 35, 2-4). 

Во всяком явлении можно увидеть разные стороны, и древний 
мидраш (иудейский аллегорический комментарий на книги Писания) 
замечает, что щедрость и способность к пожертвованиям — отличи-
тельная черта евреев: люди охотно жертвовали свои драгоценности 
как на нужды Скинии завета, так и на золотого тельца, не размыш-
ляя должным образом о последствиях... 

Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его 
резцом. И сказали они:'вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из 
земли Египетской! (Исх. 32, 4) 

22» 331 



Введение в Ветхий Завет. Книга Исход 

Народ, бывший свидетелем множества чудесных деяний, происшед-
ших одно за другим в столь короткое время, поспешил приписать их 
чужому божеству... Так обычно происходит фальсификация истории, 
которая всегда идет рука об руку с фальсификацией духовности. 
События, всем известные и не могущие быть оспоренными, призна-
ются как непреложный факт, но интерпретация им дается противопо-
ложная истине, в духе языческом. Столетия спустя той же стратегии 
стал придерживаться царь Северного, Израильского царства Иеровоам: 
чтобы заставить народ прекратить паломничество в Иерусалим и тем 
самым прервать его духовную связь с правившей там Давидовой 
династией, Иеровоам повелел воздвигнуть статуи тельцов в двух 
культовых центрах — Вефиле (Бейт-Эле) и Дане: 

И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал 
народу: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, 
которые вывели тебя из земли Египетской. (III Цар. 12, 28) 

«Праздник Господу», объявленный Аароном, был превращен его 
участниками в действо с явными элементами идолослужения. Наряду 
со всесожжениями и жертвами мирными, принесенными Господу по 
Закону (Исх. 20, 24), а также трапезой, вкушавшейся после прине-
сения мирных жертв — D'O'rW сшеламйм>, «празднование» включало 
в себя и языческие «игрища»: народ встал «играть» — pnxV 
<лецахёк> — буквально «смеяться», «развлекаться». А ведь оргиасти-
ческим разгулом отличается именно идолослужение. Израильские же 
ритуалы всегда были связаны с серьезным, благочестивым настрое-
нием, с сердечной молитвой, с духовным подъемом. Те праздники, в 
которые Законом было предписано радоваться и веселиться, вызывали 
сердечное веселье о Господе, именующееся ЛПОЧ> <симха> — 
«радость», в отличие от глумливо-распутных «игрищ» язычников 
(Втор. 16, 14-15). 

Какой же «праздник Господень» провозгласил Аарон? Поскольку 
Пятидесятница (день дарования заповедей) уже прошла — она была 
40 дней назад, а до осенних праздников было еще далеко, — то, 
возможно, имеется в виду еженедельная Суббота, которая в Писании 
поставлена во главу праздников Господних и в которую предписано 
приносить особые жертвы (Лев. 23, 1 - 3 и Числ. 28, 9-10). Однако, 
может быть, интуитивно Аарон все же предчувствовал, что в этот 
день Моисей возвратится к народу с триумфом, неся ему святые 
скрижали завета, и сам этот день, если народ достойно встретит 
законодателя, может стать памятным в роды родов. Вышло же иначе: 
день этот, названный впоследствии «17 Таммуза» (через 40 дней 
после Пятидесятницы), стал траурным и доныне отмечается у иудеев 
постом в честь разбития скрижалей. Этот пост — «пост четвертого 
месяца», считая от Нисана, — упоминается в Книге Пророка Захарии 
(8, 19). 
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И сказал Господь Моисею: поспеши сойти отсюда, ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из земли Египетской... (Исх. 32, 7) 

Агада обращает внимание на то, что Господь говорит Моисею: 
«...Народ твой, который ты вывел из земли Египетской...» Моисей же, 
отвечая Ему, 

...Стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеня-
ется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли 
Египетской силою великою и рукою крепкою... (Исх. 32, И) 

Здесь он как бы «напоминает» Всевышнему, что именно Он вывел 
Свой народ из Египта, и потому все, что случится с Израилем, 
отзовется в сознании окружающих стран и племен на их представле-
ниях о Господе — Избавителе этого народа: 

...Чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы 
убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев 
Твой и отмени погубление народа Твоего... (Исх. 32, 12) 

Заступническая молитва Моисея за народ раздалась вслед за 
страшным определением, которое он услышал из уст Божьих: 

И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот народ он — 
жестоковыйный; 

Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю 
их, и произведу многочисленный народ от тебя. (Исх. 32, 9-10) 

«Жестоковыйный» — так переведено выражение *рзгп1Рр <кэшё-
орэф>, буквально «упорный хребтом» или «твердый затылком», т. е. 
упрямый, не желающий склонить голову перед волей Господней, 
держащий ее «прямо». Однако в другом месте Писания сказано, что 
Господь Сам обещает вести этот народ «выпрямленным» — древне-
еврейское DVOOIp <комэмйут>, в Синодальном переводе — «с подня-
тою головою» (Лев. 26, 13). Следовательно, готовность человека или 
народа «склонить голову», покориться воле Божьей позволяет этому 
человеку или народу идти по жизни «с поднятой головою», не пре-
клоняясь ни перед кем и ни перед чем, кроме Создателя. И, наоборот, 
противление Ему ведет к порабощению низшими и враждебными 
началами: 

За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью 
сердца, при изобилии всего, 

Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в 
голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею 
твою железное ярмо, так что измучит тебя. (Втор. 28, 47-48) 

Агада подчеркивает, .что даже негативные черты характера, будучи 
«возвышены» покаянием, могут обратиться в достоинства. И как раз 
«жестоковыйность» народа Израиля впоследствии, после покаяния, 
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обратилась в прекрасную черту — в безусловную верность Единому 
Богу и Его Закону, от которой не смогли отучить израильтян тысяче-
летия гонений, истреблений, насильственных обращений в иные 
религии... 

«...Итак, оставь Меня, — продолжает Всевышний речь к Мои-
сею, — да воспламенится гнев Мой на них...» Из этих слов видно, что 
пока Моисей, великий праведник, ходатайствует пред Богом за согре-
шивших, гнев Его сдерживается заступничеством пророка. И здесь в 
Моисее мы видим прообраз другого «ходатая за преступников» — 
Иисуса Христа после Голгофской жертвы, о чем за семь с половиной 
веков до ее свершения пророчествовал Исайя: 

На подвиг души своей он будет смотреть с довольством; чрез позна-
ние Его он, праведник, раб Мой, оправдает многих и грехи их на себе 
понесет. 

Посему Я дам ему часть между великими, и с сильными будет 
делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем. (Ис. 53, 11-12) 

...Слова, обращенные Господом к Моисею, стали новым испыта-
нием веры самого пророка. Хотя обетование о многочисленном потом-
стве, данное праотцам Аврааму, Исааку и Иакову, могло бы сбыться 
даже и в том случае, если бы из всего народа в живых остался один 
Моисей (т. е. Бог мог бы размножить его потомство, как это произо-
шло с самими патриархами), тем не менее пророк, преисполненный 
любви и жалости к своему многострадальному, хотя и строптивому 
народу, умоляет Бога: 

...Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: 
открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволе-
ние в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ. (Исх. 33, 13) 

Моление праведника решающим образом повлияло на приговор: 

И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ 
Свой. (Исх. 32, 14) 

Некоторые интерпретаторы пытаются представить дело так, будто 
в поклонении тельцу участвовали одни только представители «мно-
жества разноплеменных людей», присоединившихся к израильтянам 
при исходе (Исх. 12, 38). Однако, если бы дело обстояло так, Господь 
не сказал бы Моисею о вине всего народа, названного здесь «жестоко-
выйным». С другой стороны, у нас нет основания думать, что все без 
исключения израильтяне участвовали в поклонении идолу. Однако 
согрешивших оказалось очень много... 

И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали 
откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на той и на 
другой стороне написано было... (Исх. 32, 15) 
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Обычно скрижали изображаются как две сравнительно небольшие 
каменные пластины с надписью только на одной стороне (а по дру-
гому и изобразить-то трудно!). На самом деле заповеди были начер-
таны с обеих сторон, и это позволяет понять, как сравнительно объем-
ный текст Декалога мог поместиться на скрижалях, которые Моисей 
нес в одной руке. 

...Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скри-
жалях, были письмена Божии. (Исх. 32, 16) 

Существует такое предание: если бы первоначальные скрижали не 
были разбиты Моисеем из-за греха народа, то израильтянам не 
пришлось бы завоевывать Ханаан, а буквально исполнилось бы обето-
вание, данное прежде: 

Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, 
к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; 

Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, 
ханаанеев и хеттеев... (Исх. 23, 27-28) 

Силой Божьей были бы удалены со Святой земли все идолопоклон-
ники, и израильтяне мирно овладели бы ею. Такова была чудодей-
ственная сила первых скрижалей. Вторые же, которые вытесал сам 
Моисей (Исх. 34, 1 и 4), уже не обладали свойством первых, и евреям 
пришлось завоевывать страну... 

Слова «и письмена... были письмена Божьи» многими толкова-
телями понимаются как указание на священный характер древне-
еврейского алфавита, дарованного свыше, каждая буква которого 
содержит намеки на тайны духовного мира. Это — первый на земле 
алфавит, в котором каждый знак соответствует определенному звуку. 
Ранее существовали только иероглифические (Египет, Хеттское 
царство, Китай) и слоговые (Месопотамия и др.) письменности. Пер-
выми заимствовали у израильтян алфавит прибережные жители Хана-
ана — финикийцы, поэтому он и стал известен грекам, перенявшим 
его, как «финикийский» (в наше время все более распространяется 
термин «еврейско-финикийское письмо», хотя многие исследователи-
материалисты пытались и пытаются доказать, что алфавит возник у 
ханаанеев, и лишь впоследствии был заимствован израильтянами). От 
этого письма происходят все последующие алфавитные письменности: 
западные — через греческую азбуку, представляющую собой пере-
деланное финикийское письмо (сохранены даже семитские названия 
букв, не имеющие в греческом языке смысла), а восточные — через 
арамейскую письменность (дальнейшее развитие еврейско-финикий-
ского письма). 

И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: 
военный крик в стане.* 

Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражае-
мых; я слышу голос поющих. (Исх. 32, 17-18) 
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Иисус Навин, будучи провидцем, духовно «услышал» шум 
будущих поражений, которые постигнут народ за его грех. Однако 
Моисей ответил, что он слышит только ГШУ Vlp <колъ анот> — «голос 
восклицаний», в Синодальном переводе — «голос поющих». Ибо у 
всего народа, как и у каждого человека, остается возможность 
покаяться, и тогда он одержит победу над злом. Моисей, конечно, 
рассуждает глубже и прозорливей Иисуса Навина. Хотя слово ГТШ 
<анот> может быть прочитано и как «энут» — «страдание», но ведь и 
страдание, которое постигнет согрешивший народ, может обернуться в 
конце концов благом... 

Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда 
он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их 
под горою... (Исх. 32, 19) 

Моисей поступил так, конечно, не по собственной воле, но повину-
ясь Духу Божьему. Иначе он был бы осужден за дерзкий поступок, 
чего мы в Писании не находим. Народ показал себя недостойным 
высшего дара — скрижалей завета, народ нарушил завет — и знаком 
этого послужило разбитие скрижалей. Теперь разбитое приходилось 
«соединять» заново покаянием... 

...И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в 
прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. (Исх. 
32, 20) 

Идол был буквально «стерт во прах», чтобы показать его бессилие 
и ничтожность. И идолопоклонники не воспротивились этому: 
слишком велика и грозна была сила Божья, исходившая от Моисея! 

И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его 
в грех великий? (Исх. 32, 21) 

Моисей прямо обвиняет в происшедшем своего брата. И кара 
Господня действительно вскоре постигла Аарона: двое его старших 
сыновей были поражены огнем Господним и умерли (Лев. 10, 1-2) . 
Они умерли за свой грех — за то, что внесли в Скинию, пред лице 
Господне, «чужой огонь». Однако «духовная первопричина» их 
смерти — изготовление Аароном золотого тельца, поэтому сам Аарон 
и «молчал», узрев их гибель (Лев. 10, 3). 

Заметим, что в описании греха первосвященника проявляется 
правдивость и искренность библейского повествования: ведь любой 
тенденциозный источник, особенно составленный священнослужи-
телями, должен был бы умолчать о столь серьезном нарушении 
заповеди. Божьей предком всех священников... 

И вот Аарон оправдывается пред Моисеем в содеянном (ст. 22-24). 
А Моисей пророческим взором уже созерцает последствия преступ-
ления: 
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Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил 
его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. (Исх. 32, 25) 

Из-за поклонения тельцу многие беды постигнут израильтян, они 
будут поражены и унижены своими врагами, — все это узрел Моисей, 
ибо история грядущего была ему открыта. 

И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, ко мне! И 
собрались к нему все сыны Левиины. (Исх. 32, 26) 

Мы наблюдаем, как необузданность Левия — сына Иаковлева, 
разгромившего со своим братом город Сихем (Быт. 34, 25-31), превра-
щается у его праведных потомков в самоотверженную стойкость, 
служащую защите дела Божьего. Именно поэтому левиты и стали 
священническим коленом, а предсмертные слова Иакова 

...Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю 
их в Иакове и рассею их в Израиле. (Быт. 49, 7) 

обернулись для них благословением, ведь будучи лишены собствен-
ного племенного удела и «рассеяны» по территориям остальных 
колен, левиты стали учить весь народ Богопознанию: 

...Ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, 
Учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают 

курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой... (Втор. 
33, 9-10) 

Из воззвания Моисея и мгновенного отклика левитов становится 
ясно, что представители данного колена в поклонении тельцу не 
участвовали. 

А вот следующие слова Писания часто истолковываются пре-
вратно, наперекор их смыслу в оригинальном тексте: 

И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите 
каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и 
обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, 
каждый ближнего своего. (Исх. 32, 27) 

Прежде всего, обратим внимание на выражение 
"Qirrwx WW <сйму иш-харбо алъ-йэрехо> — «возложите каж-

дый меч свой на бедро свое». Повинуясь призыву Моисея, подобному 
боевому кличу, левиты собрались к нему с обнаженными мечами. И 
приказанием «возложить мечи на бедра», т. е. вложить их в ножны, 
Моисей показывает, что призвание левитов — не кровопролитие, но 
увещание народа. Такой же призыв услышал в свое время из уст 
Иисуса Петр, обнаживший в Гефсимании меч для защиты учителя: 

* 

Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут... (Матф. 26, 52) 
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Как же тогда понимать призыв: «...Убивайте каждый брата 
своего...» и т . д.? Действительно, в тексте оригинала стоит глагол ЧЛЛ 
<гиргу> — «поражайте», «уничтожайте». Однако следующие слова — 
ТПХ'ЛХ'Ф'Х <иш-эт-ахйв> можно перевести иначе: «каждый с братом 
своим». И действительно, для одоления, поражения греха и зла, для 
искоренения склонности к идолослужению требуется соучастие самого 
грешника, его раскаяние. К такому раскаянию и обязаны были 
побуждать народ левиты, разойдясь по стану и проповедуя. Кроме 
того, буквально понимаемый призыв «убивать» братьев, друзей и 
ближних обратился бы против самих левитов: они прежде всего 
братья и ближние друг другу как происходящие из одного колена. Да 
и обращение такого рода с остальными израильтянами вызвало бы 
только гражданскую войну в стане. Проповедь же, увещание и 
совместное с согрешившими «поражение», «уничтожение» греха как 
нельзя лучше согласуются со следующим стихом: 

Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый 
в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благослове-
ние. (Исх. 32, 29) 

О каком благословении могла бы идти речь, если бы левитам было 
предписано убивать собственных сыновей и братьев (т. е., при 
буквальном понимании, представителей собственного колена)?! О 
каком «посвящении рук Господу» и о каком удовлетворении содеян-
ным можно говорить в этом случае?.. 

Однако мы должны прокомментировать и стих 28, который, как 
может показаться при первом чтении, свидетельствует в пользу «убие-
ния» левитами многих людей: 

И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из 
народа около трех тысяч человек. (Исх. 32, 28) 

Древнееврейское выражение Vd'T <ва-йиполъ> — «и пал» (в русском 
переводе «и пало») может пониматься в смысле падения духовного, 
грехопадения, заключавшегося в поклонении тельцу. Очевидно, 
людей, непосредственно виновных в идолослужении, насчитывалось 
около трех тысяч, остальной же народ провинился сочувствием им 
либо бездействием и молчаливым согласием. 

О каре же Господней, постигшей народ свыше, ясно говорит 
последний стих главы: 

И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал 
Аарон. (Исх. 32, 35) 

Если бы левиты действительно истребили тех, кто был виновен в 
плясках вокруг тельца, не имел бы смысла заключительный эпизод 
главы: > 
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На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех; 
итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. (Исх. 32, 30) 

Моисей вновь выступает ходатаем за народ и просит Бога о проще-
нии, в то время как свершившаяся кара явилась бы «логическим 
завершением» греха. Значит, поражения в тот миг еще не было... 

И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал 
великий грех: сделал себе золотого бога; 

Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в 
которую Ты вписал. (Исх. 32, 31-32) 

Здесь мы видим всю меру самоотверженности Моисея!.. В Еван-
гелии от Иоанна содержатся такие слова Иисуса: 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих. (Иоан. 15, 13) 

Тут сказано о тех, кто отдает жизнь за друзей (именно такое 
значение имело в древности и сохранило по сей день выражение 
«положить душу за кого-либо»). В то же время мы видим, что 
Моисей готов пожертвовать ради народа не только земной жизнью, но 
и жизнью вечной! Ведь говорится о «книге Твоей» (т. е. Господней), в 
которую вписываются имена предназначенных к вечной жизни! Об 
этой же книге упоминает Давид в одном из псалмов, когда прокли-
нает злодеев: 

...Да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не 
напишутся. (Пс. 68, 29) 

Более подробно описывает эту книгу пророк Малахия: 

Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит 
это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его». (Мал. 3, 16) 

Как о величайшем благе говорит о возможности быть вписанными 
в книгу жизни Иисус: 

...Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуй-
тесь тому, что имена ваши написаны на небесах. (Лук. 10, 20) 

Апостол Павел даже называет поименно некоторых людей, удосто-
ившихся быть запечатленными в книге жизни: 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. 
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизав-

шимся в благовествовани* вместе со мною и с Климентом и с прочими 
сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни. (Флп. 4, 2-3) 
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Так вот от какой будущности согласен был отказаться Моисей ради 
спасения своего народа: от вечного блаженства! Поистине, это — 
жертва неслыханная... Готовностью принести ее Моисей уподобляется 
Христу, являя собой и в нравственном смысле прообраз Ходатая, 
страдающего и умирающего за грехи человечества: 

От уз и суда он был взят; но род его кто изъяснит? Ибо он отторг-
нут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 
(Ис. 53, 8) 

Однако Господь, Который в свое время вложил в уста Аврааму 
пророческие слова о жертве Христа: 

...Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения... (Быт. 22, 8), 

не принял жертвы Моисея за весь народ. Такую жертву был в состоя-
нии принести один только Мессия: 

...Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира. (I Иоан. 2, 2) 

Тем не менее готовность Моисея, его искренняя и полная само-
отверженность послужили утишению гнева, который мог излиться на 
народ. Благодаря молитве этот гнев постиг лишь тех, кто делом 
участвовал в поклонении тельцу, а не всех израильтян, сочувствовав-
ших или просто не сопротивлявшихся им. 

И вот Всевышний отвечает Своему пророку: 

Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу 
из книги Моей... (Исх. 32, 33) 

«Того, кто согрешил» — т. е. осуществил греховный замысел до 
конца, подав и другим пример полного беззакония. А это и были 
упомянутые выше 3000 человек. 

...Итак, иди, веди народ сей, куда Я сказал тебе; вот ангел Мой 
пойдет пред тобою, и в день посещения Моего Я посещу их за грех их. 
(Исх. 32, 34) 

Лекция 13. Служение в роды родов... 

Что означают слова о «дне посещения»? Словом 'ipD <покдй> 
«посещение Мое» — выражается понятие о наказании свыше за 
очередной будущий грех. Иными словами, при следующем прегреше-
нии народа Бог взыщет с него и вину за предыдущий грех — участие 
в поклонении тельцу. Так что прощение, вымоленное Моисеем, можно 
считать «условным»: оно действительно только в случае безупречного 
поведения израильтян в будущем. Согласно одному из агадических 
преданий, всякий раз, когда народ Израиля впадает в неповиновение 
Всевышнему, с него взыскивается также и за поклонение тельцу в 
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пустыне Синайской, поэтому кары, претерпеваемые этим народом, 
столь тяжелы. 

В противоположность этому прощение, приносимое человеку жерт-
вой Христа на Голгофе и принимаемое верой, не имеет «условного» 
характера: прежние грехи и беззакония стираются, словно их и не 
было. Такое утверждение содержится в Послании к Евреям: 

Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освяща-
емых. 

О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 
Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: 

вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 
И грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. (Евр. 10, 

14-18) 

После слов о будущем «посещении» Всемогущий объявляет 
Моисею о некоторой перемене в отношениях между Ним и народом. 
Вследствие отступления израильтян Он уже не будет идти впереди 
народа в столпе облачном днем и огненном — ночью. Теперь Господь 
пошлет ангела, чтобы вести народ дальше, и, таким образом, отда-
лится от согрешивших: 

...И пошлю пред тобою ангела, и прогоню ханаанеев, аморреев, 
хеттеев, ферезеев, евеев и иевусеев, 

И введет он вас в землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду 
среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ 
жестоковыйный. (Исх. 33, 2-3) 

Близость Господа налагает на народ, как и на отдельного человека, 
более строгие обязанности, чем жизнь «вдали» от Него. Отступников 
в этом случае ожидает особо тяжелая кара, вплоть до полной гибели. 
В решении Бога отдалиться от Своего народа проявляется Его 
милость, снисходительность. Однако народ израильский, услышав о 
таком определении, переживает глубокое раскаяние, а Моисей умоля-
ет Господа отменить и этот приговор, казалось бы, гораздо более 
«легкий», чем предыдущий: 

Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил 
на себя украшений своих. (Исх. 33, 4) 

Почему же так восскорбел народ, почему погрузился в траур (об 
этом свидетельствует отказ от украшений)? Дело в том, что к народу 
незадолго перед тем вернулось осознание Божьего водительства, под 
которым находились святые предки — Авраам, Исаак и Иаков. 
Именно непосредственное Божье водительство и было обещано Изра-
илю как признак, залог и в конечном счете смысл его миссии (Быт. 
18, 18-19; Исх. 6, 6-8). Лишаясь Божьего водительства, израильтяне 
теряют бесценное преимущество близости к Богу и свое положение 
«царства священников и народа святого» (Исх. 19, 5-6; Лев. 19, 2). 
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ний выполнил просьбу Моисея и открыл ему путь Свой, свидетель-
ствует Давид: 

Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои. 
(Пс. 102,7) 

В то время как народу Израиля Бог возвестил дела Свои, т. е. 
проявления замысла Своего в мире, Моисей удостоился понять пути 
Его — сам замысел. Стих 13 рассматриваемой главы учит нас и тому, 
что только Сам Всевышний, по милости Своей, может открыть чело-
веку познание о Себе, и тогда человек становится способным снискать 
еще большее благоволение свыше, исполняя волю Его. О новом, ранее 
недоступном ему, духовном восхождении Моисей просит не ради себя, 
но ради возможности еще более успешного ходатайства за народ, ведь 
мольбу он заключает так: «...И помысли, что сии люди — Твой 
народ». 

Господь сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой. (Исх. 33, 14) 

В ответ Господь обещает Моисею, что сам он, в отличие от со-
грешившего народа, не будет оставлен прямым водительством 
Божьим. Его мольба о новом духовном восхождении будет исполнена 
(«Сам Я пойду»), и ему будет дарована блаженная вечная жизнь 
(«и введу тебя в покой»). Последнее выражение древнееврейского 
текста — 'ПГПГЛ <ва-ганихоти лах> — буквально означает: «...И Я 
успокою тебя». О «покое» — наследовании жизни вечной — особенно 
выразительно говорится в Послании к Евреям: 

Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование 
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. 

<...> 
А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся 

в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были 
совершены еще в начале мира. 

<... > 
Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как 

и Бог от Своих. (Евр. 4, 1-10) 

Самоотверженный вождь не удовлетворяется обещанием водитель-
ства свыше лично для себя, но вновь и вновь настойчиво просит Бога 
непосредственно руководить всем народом Израиля: 

Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не 
выводи нас отсюда, 

Ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах 
Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой 
будем славнее всякого народа на земле. (Исх. 33, 15-16) 

Столь настойчивая молитва человека, готового пожертвовать даже 
вечной жизнью ради спасения народа, не осталась без отзыва: 
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Лекция 7. Моисей на вершине Синая... 

И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому 
что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени. 
(Исх. 33,17) 

Всевышний согласился вновь возглавить народ Свой! Действи-
тельно, если праведник выдерживает испытание, ему посланное, и не 
перестает молиться, его просьба не остается без ответа. 

Однако Моисей теперь просит уже и о большем: 

Моисей сказал: покажи мне славу Твою. (Исх. 33, 18) 

Пророк просит Господа показать ему «славу Его» — древнееврей-
ское ТПЭ <кавод>. Если в 102-м псалме (ст. 7) говорится о двух 
различных откровениях — откровении дел Божьих и путей Его, — то 
здесь повествуется о третьем и наивысшем откровении, касающемся 
сущности Божества, а не замысла Его о мире. «Слава Господня», или 
«слава Божья», — обозначение особого явления сущности Божьей в 
Библии. Так названо, например, виде'ние Господа в Книге Иезекииля: 

И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел 
на поле. (Иез. 8, 4) 

И в другом месте той же книги говорится: 

И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к 
порогу дома... (Иез. 9, 3) 

Славу Господню узрел пред своей мученической смертью диакон 
Стефан, что описано в Книге Деяний Апостолов: 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел 
славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога... (Деян. 7, 55) 

Однако все пророки созерцали славу Господню лишь отчасти, в 
«отражении», «отблеске», «подобии». Об этом прямо сказано в Книге 
Иезекииля, где после описания славы следует резюме: 

Такое было видение подобия славы Господней... (Иез. 2, 1) 

Моисей же пожелал достичь наивысшей степени духовности и 
узреть славу Божью в ее подлинном образе, вне сокрытия и «завесы». 
Поэтому в ответ на прошение: «Покажи мне славу Твою», Бог отве-
чает ему более подробно: 

И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою и про-
возглашу имя Господне пред тобою, и кого помиловать — помилую, 
кого пожалеть — пожалею. 

И потом сказал Он: лица Морго не можно тебе увидеть, потому что 
человек не может увидеть Меня и остаться в живых. (Исх. 33, 19-20) 

11 Зак. № 90 
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Значит, даже и Моисею слава может быть явлена лишь отчасти, 
хотя и полнее, и «ближе», чем другим пророкам, — «лицом к лицу» 
(ср. Исх. 33, 11 с Втор. 34, 10). 

Та «сторона» или «грань» славы, которую дано узреть Моисею, 
связана с неисчерпаемой милостью Божьей, с любовью Его к чело-
веку: «...Кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею». 
Кроме того, в стихе 19 говорится о «провозглашении имени Гос-
подня», т. е. о новом откровении, связанном с таинственным значе-
нием непроизносимого имени. 

И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале... (Исх. 
33, 21) 

Чтобы быть в состоянии воспринимать высшее откровение, пророк 
должен «стать на скале», «утвердиться на камне». Образ камня как 
незыблемого основания, неколебимой веры, проходит сквозь всю 
Библию: 

...Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на 
камне ноги мои и утвердил стопы мои... (Пс. 39, 3) 

— говорит Давид о Боге. Вера уподобляется «крепко утвержденному» 
камню в Книге Исаии: 

Посему так говорит Господь Бог: вот Я полагаю в основание на 
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится. (Ис. 28, 16) 

В то же время и Христос именуется «краеугольным камнем» 
(основанием, фундаментом) спасения: 

Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному, 

И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, . 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом. , 

Шо сказано в Писании: вот Я полагаю в Сионе камень краеуголь-
ный, избранный, драгоценный; и верующий в него не постыдится. 
( I Петр. 2, 4-6) 

— ср. Пс. 117, 22; Матф. 21, 42. 
Только утвердившись на «скале веры», способен Моисей выдер-

жать и вместить то, что будет ему явлено: 

...Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине 
скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду... (Исх. 33, 22) 

Сам Всевышний будет милостиво оберегать Своего служителя при 
соприкосновении с тем присутствием Божьим, которого обычному 
человеку вынести невозможно. 
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Лекция 13. Служение в роды родов... 

...И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не 
будет видимо. (Исх. 33, 23) 

Мы познаем Бога по делам Его — по «следам», Им оставленным в 
творении, видим Его как бы «сзади». Сама же суть Божества от нас 
утаена и сокрыта для нашего же блага: ведь иначе мы не смогли бы 
сохранить сознание своего «я» на уровне земной жизни, и дух тотчас 
расстался бы с телом... 

Глава 34 содержит описание Богоявления Моисею. Вытесав новые 
скрижали, пророк взошел рано утром на гору Синай. Согласие 
Всевышнего вновь начертать Своей рукой на скрижалях Десять Запо-
ведей означало возобновление завета и водительства. 

И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провоз-
гласил имя Господне. 

И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилости-
вый и истинный, 

Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступ-
ление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. (Исх. 34, 
5-7) 

По преданию, Моисей, ощутивший столь близкое присутствие 
Божье («остановился там близ него») и уразумевший сокрытый смысл 
Его имени, был также посвящен и в тайны Божественного управления 
миром. Ему открылось, как милость Всевышнего проявляется в 
судьбах поколений, оборачиваясь порой наказанием для исправления 
грешных душ. Перечисленные здесь «тринадцать свойств Бога» были 
впоследствии включены в иудейские покаянные молитвы и вспомина-
ются всякий раз, когда народ взывает о милосердии и прощении 
грехов. 

В ответ на новую мольбу Моисея о водительстве Бог подтверждает, 
что возвращает Израилю Свою милость (ст. 9). 

И сказал Господь: вот Я заключаю завет: пред всем народом твоим 
соделаю чудеса, каких на было по всей земле и ни у каких народов; и 
увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа; ибо 
страшно будет то, что Я сделаю для тебя... (Исх. 34, 10) 

Слова «вот Я заключаю завет» — свидетельство восстановления 
завета, чуть было не разрушенного грехом поклонения тельцу. 

Обещание же соделать «чудеса, каких не было по всей земле и ни 
у каких народов», исполнилось не-только в пустыне Синайской (вы-
падение манны в течение 40 лет, расцветший жезл Аарона, воды, 
истекавшие из скал и поившие миллионы людей и т. д.) и не только 
при завоевании земли обетованной (расступившиеся воды Иордана, 
падение стен Иерихона под звуки священных труб и т. д.). Чудесами 
полна и вся последующая история еврейского народа вплоть до наших 
дней. В ней наиболее полно осуществляются пророчества Библии, с 
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ней связана земная жизнь Иисуса Христа и апостолов, распростране-
ние Христианства, великие повороты всемирной истории. Судьба этого 
народа столь чудесна, что указывая на нее, Господь говорит, обраща-
ясь к грядущим поколениям: 

Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть 
представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услы-
шать и сказать: «правда!» 

А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я 
избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде 
Меня не было Бога и после Меня не будет. (Ис. 43, 9-10) 

Заново заключая завет, Бог вновь перечисляет основные «условия 
завета». Они изложены в стихах 11-26 настоящей главы. Конечно, 
«условия завета» ни в коей мере не являются «вторым вариантом» 
или «более архаичным перечислением» Десяти Заповедей, как 
пытаются это представить некоторые библейские критики. Если бы 
это было так, то «условия завета» Бог начертал бы на скрижалях. 
Между тем Он устно сообщает их Моисею, и ни слова не сказано об 
их записи на каменных скрижалях. Перечисление «условий завета» 
начинается так: 

...Сохрани то, что повелеваю тебе ныне... (Исх. 34, 11) 

Почему же слова, приведенные в 34-й главе Книги Исход, по-
ставлены «во главу» завета как его «условия»? Да потому, что они 
содержат как бы квинтэссенцию всего Закона Божьего, в них перечис-
ляются самые основные обязанности народа пред Всевышним. 

Прежде всего народ израильский должен был научиться соблюдать 
верность Господу и только Ему. Для этого нужно было самым реши-
тельным образом отвергнуть идол ос лужение, столь соблазнительно 
«расцветавшее» в Ханаане: 

Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите 
священные рощи их, 

Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа, потому 
что имя Его — ревнитель; Он Бог ревнитель. 

<...> 
Не делай себе богов литых. (Исх. 34, 13-17) 

Эти предписания соответствуют Первой и Второй Заповедям 
Декалога. 

Затем народ должен был приурочить все кульминационные мо-
менты земледельческого цикла к священным событиям, сопряженным 
с Исходом, и научиться видеть руку Божью во всей своей жизни. 
Поэтому дальнейшие предписания касаются праздников Господних и 
тех постановлений, которые связаны с ними: 
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Лекция 10. Храм как образ человека... 

Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь пресный хлеб, как Я 
повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве 
вышел ты из Египта. 

Все, разверзающее ложесна, Мне, как и весь скот твой мужеского 
пола, разверзающий ложесна, из волов и овец... (Исх. 34, 18-19) 

Далее следуют напоминания о Субботе (ст. 21), о Пятидесятнице и 
о Кущах (ст. 22). 

...Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред 
лице Владыки, Господа Бога Израилева... (Исх. 34, 23) 

Так вся жизнь народа в ее ключевых моментах оказывается 
связанной с памятью о завете, с его возобновлением. И, чтобы народ 
всякий раз заново ощущал близкое присутствие Господа, Он обещает 
во время трех годовых паломничеств к Храму охранять страну от 
вторжения врагов. Насколько же полной, безраздельной верой в 
покровительство Божье нужно обладать народу, чтобы трижды в год 
оставлять без охраны свои поля и виноградники по всей стране, 
отправляясь в паломничество! 

...Ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы 
твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред 
лице Господа Бога твоего три раза в году. (Исх. 34, 24) 

Стихи 25-26 также содержат важные подробности, связанные с 
тремя годовыми праздниками... 

И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах 
Я заключаю завет с тобою и с Израилем. (Исх. 34, 27) 

Здесь содержится указание Моисею «написать эти слова», т. е. все 
перечисленное выше. Некоторые библейские критики делают отсюда 
вывод, что якобы эти слова и были записаны на вторых скрижалях. 
Сколь же невнимательны они к библейскому тексту! Ведь ясно ска-
зано, что слова на вторых скрижалях, как и на первых, начертал Сам 
Всевышний (ср. Исх. 31, 18 с 32, 16 и 34, 1). Здесь же Он повелевает 
Моисею «написать себе» эти слова, иначе говоря, вписать их в Книгу 
завета — в Тору. Согласно свидетельству Писания, Тора была завер-
шена лишь накануне смерти Моисея (Втор. 31, 24-26). 

И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не 
ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, Десятисловие. 
(Исх. 34, 28) 

Слова «и написал» в данном стихе могут быть грамматически 
отнесены и к Господу, и к Моисею: по-древнееврейски ЗПЭ'Т 
<ва-йихтов> означает «он написал». Однако согласно всему, сказан-
ному выше, ясно, что здесь говорится о Господе, написавшем вновь 
Заповеди на скрижалях. 
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Поддерживаемый непосредственно силой Божьей, Моисей смог 
вновь 40 дней и 40 ночей обходиться без пищи телесной, как и в 
первый раз (Исх. 24, 18; Втор. 9, 9 и 18). Его дух бодрствовал все это 
время, принимая наставления свыше. Впоследствии Иисус Христос 
постился в течение такого же срока (Матф. 4, 1-2). 

Когда сходил Моисей с горы Синая и две скрижали откровения 
были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что 
лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. (Исх. 
34, 29) 

По преданию, Моисей вторично взошел на Синай первого числа 
шестого месяца. Это последний месяц лета, после вавилонского плене-
ния получивший ассиро-вавилонское название «Элул». Через 40 дней 
и ночей наступил День Очищения — Йом га-Киппурим (Лев. 16, 
29-31 и 23, 27-32). Именно в тот торжественный, единственный в 
году день всенародного покаяния и отпущения грехов пророк сошел с 
горы, неся новые скрижали — знак прощения и восстановления 
завета. Необыкновенная святость, связанная с пребыванием вблизи 
Всевышнего, отразилась на лице Моисея сиянием, нестерпимым для 
обычного человеческого взора. 

Интересно, что древнееврейское выражение V3D ПУ рр <каран ор 
панав> — «лучилась кожа лица его» — было передано в Вульгате, 
латинском переводе Библии, несколько неточно. Слово рр <каран> 
(«лучился») было прочитано как «кэрен» — «рог», и поэтому в 
западно-европейском искусстве средневековья и Ренессанса Моисея 
часто изображали с двумя лучами, исходящими от головы, а порой, 
как, например, на знаменитой статуе Микеланджело, даже с неболь-
шими «рогами». 

Когда «Бог говорит с человеком», это всегда отражается на облике 
последнего. Лицам истинно верующих людей во все времена 
свойственно особое выражение: скрытый свет души проявляется на 
них... 

И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его 
сияет, и боялись подойти к нему. (Исх. 34, 30) 

В связи с этим Моисей, общаясь с народом, закрывал лицо свое 
«покрывалом» — по преданию, молитвенным, именуемым «талйт» с 
«кистями видения», украшенными голубой нитью (Числ. 15, 38-39; 
Втор. 22, 12). Входя же в шатер, бывший временно «Скинией собра-
ния» для бесед с Господом (Исх. 33, 7-9), Моисей снимал с лица 
покрывало «талит» (ст. 33-34). 

И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Моисей 
опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с 
Ним. (Исх. 34, 35) 

334 350 

Лекция 13. Служение в роды родов... 

Апостол Павел, говоря о духовных преимуществах познания Бога, 
объясняет этот эпизод аллегорически: 

Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается 
Христом. 

Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 
Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 
Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. (II Кор. 3, 

14-17) 

Как Моисей снимал с лица покрывало, обращаясь к Господу в 
соборном шатре, так и с глаз каждого человека спадает завеса, когда 
он обращается к Господу... 

В главах 35-39 описано изготовление Скинии и ее сосудов, 
священнических одежд, благовонного курения, масла помазания и 
всего остального, необходимого для служения Богу. 

Все приношения для Скинии доставлялись теми, кого «влекло 
сердце», «располагал дух»: древнееврейский оборот речи "П1? 1XW3 
<нэсао либо> буквально означает «возносило его сердце его», ибо от 
всего сердца приносящий дар Господу «возносится» на более высокую 
духовную ступень. Только такие приношения угодны Тому, Кто благо-
волит обитать среди народа Своего... Также и работы для Скинии 
выполнялись только теми, кого «влекло (возносило) сердце»: 

И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых 
располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения 
Скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд... 
(Исх. 35, 21) 

И еще о том же: 

И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех мудрых сердцем, 
которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить 
к работе и работать. (Исх. 36, 2) 

Описание изготовления всех священных предметов и составов для 
служения в Скинии заканчивается так: 

Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все 
сии работы. 

И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Гос-
подь, так и сделали. И благословил их Моисей. (Исх. 39, 42-43) 

Исполненное повеление Божье приносит благословенье. Подобно 
этому и Ной, который построил ковчег, в точности следуя предписа-
ниям свыше, спасся от потопа (Быт. 6, 22, ср. с Быт. 7, 1). 

Мы уже упоминали о том, что все части Скинии таинственно 
соответствуют различный проявлениям Слова и Духа Божьего во 
вселенной (в мире видимом и невидимом) и в человеке. Поэтому и 
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повеление «поставить Скинию» приурочено к первому дню первого 
месяца (второго года после исхода): 

И сказал Господь Моисею, говоря: 
В первый месяц, в первый день месяца поставь Скинию собрания... 

(Исх. 40, 1-2) 

Вспомним, что это — месяц не только освобождения от рабства, но 
и начала весны, обновления жизни. В этом же месяце, по одному из 
преданий, происходило сотворение мира... И построение Скинии зна-
меновало собой «воссоздание вселенной» — наступление эпохи новых 
отношений между Богом и человеком: эпохи обитания Всемогущего и 
Всемилостивого «посреди» народа (Исх. 25, 8). И еще «поставление» 
Скинии соответствует «новому рождению» нашего внутреннего 
человека... 

И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. (Исх. 
40, 16) 

Моисей принимал важнейшее участие в возведении Скинии завета, 
в размещении всех ее принадлежностей, в подготовке Аарона к служе-
нию (ст. 3-15) — так и дух человека играет главную роль в устроении 
Храма внутреннего. 

Библейское повествование ведется так, словно Моисей единолично 
совершил все, связанное с воздвижением и обустройством Скинии, 
как будто никто и не помогал ему (ст. 17-33). Это не случайно. 
Никто, кроме духа самого человека, не может соучаствовать с Духом 
Божьим в построении того Храма, о котором апостол сказал: 

Какая совместность Храма Божия с идолами? Ибо вы Храм Бога 
живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. (II Кор. 6, 16) 

Поэтому описание работ по воздвижению Скинии заканчивается 
так: 

...И так окончил Моисей дело. (Исх. 40, 33) 

Когда же Моисей сделал все, от него зависящее, для исполнения 
воли Божьей, тогда свершилось чудо: 

И покрыло облако Скинию собрания, и слава Господня наполнила 
Скинию; 

И не мог Моисей войти в Скинию собрания, потому что осеняло ее 
облако, и слава Господня наполняла Скинию. (Исх. 40, 34-35) 

Та слава Господня, о возможности созерцать которую умолял 
Моисей Всевышнего, теперь наполняла Скинию и пребывала посреди 
народа! И Моисей, олицетворяющий дух человека, не мог теперь 
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вступить в воздвигнутую им самим Скинию, как это произошло и со 
священниками при освящении Храма царем Соломоном (III Цар. 8, 
10-11). Ибо есть глубины в человеке, недостижимые даже для его 
собственного духа, но предназначенные для обитания Того, о Ком 
сказано: 

...Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. (I Кор. 2, 10) 

С этого дня народ шел по пустыне, повинуясь движениям облака и 
огня Господня, передвигаясь или покоясь лишь по Его воле 
(ст. 36-37). Человек, достигший такой ступени духовности, именуется 
«водимым Духом Божиим» (Римл. 8, 14). И он уже на собственном 
опыте познаёт то, что ежедневно и еженощно созерцали израиль-
тяне, — присутствие Божье: 

...Ибо облако Господне стояло над Скиниею днем, и огонь был ночью 
в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их. (Исх. 
40, 38) 

Литература: [14], [33], [41], [48], [51], [53], [56-57], [61], [68], [72], [79], [93]. 
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