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Сихарь (Su^ctp, Sichar; Cixàpb; L. Sichar): Іоан. 4, 5 .—  
Такъ называется у Еванг. Іоанна городъ Сихемъ. Не льзя признавать 
этого названія ошибкою писателя, не знавшаго мѣстностей Палестины; 
или опискою переписчика, потону что имя это согласно читается во 
всѣхъ спискахъ. Сихарь этотъ, обыкновенно, принимаютъ за одно съ Си- 
хемомъ. Сихаремъ называется здѣсь Сихемъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, по
тому, что такъ назывался онъ у Іудеевъ въ просторѣчіи; a Іудеи на
зывали его такъ по своей нѳрасположенности къ Самарянамъ и въ на- 
смѣшку имъ, замѣнивъ послѣднія двѣ буквы имени Сихѳма— дру
гими, вмѣсто вэи/ произнося шикаръ— ' и л и  и так. обр. го
родъ Сихемъ называя городомъ пьянства или городомъ лжц. Еврейское
слово шикаръ (отъ “̂ )  значитъ: поилъ виномъ, а Ефремляяе, въ ко- 
дѣпѣ которыхъ находился Спхемъ, еще у прор. Исаіи (28, 1. 7. Си- ч
рах. 50, 28) представляются любящими пить вино. Кромѣ того Си
харь— Евр. шекеръ Р й ?) значитъ: ложь, a Іудеи смотрѣли на религію ‘ 
и богопочтеніе Самарянъ, какъ на ложныя. Поэтому и не удивительно, 
что они употребляли это измѣпенное названіе города (Zell. 2. p. 393. 
Арх. Мих. о Еванг. 1870 г. стр. 247 и Толк, на loan. стр. 140). 
Есть еще мнѣпіе, что Сихарь назывался собственно Сухаръ— — что 
у Талмудистовъ значитъ: могильный холмъ, мѣсто погрѳбенія, яма, мо
гила (сн. Biixt. Lex. Chald. Talmud, et. Rabbin. ed. Fisch. 1870. 
Fascic. XX, p. 742), такъ какъ дѣйствительно здѣсь погребены были 
кости Іосифа (Нав. 24, 32), и по общему мнѣнію во времена Христа 
здѣсь погребепы патріархи народа Израильскаго (Дѣян. 7,, 1 5 — 16).
И потоку Сихемъ могъ называться Сихаремъ, какъ погребальное мѣсто 
натріарховъ (сн. 'Lange па Іоанн. 4 изд. 1880 г. р. 143). Впро
чемъ иные различаюсь Сихарь отъ Сихема. Первый (это дрѳвній Сихемъ) 
находился на отрасли горы Гаризипъ, противъ самаго источника Пав
лова, гдѣ доселѣ существуютъ развалины, показываются слѣды древней 
населенности сего мѣста, а Сихемъ, гдѣ нынѣ Наблусъ или Неаполисъ, 
іежитъ въ долипѣ, между горами Гаризинъ и Гевалъ, на полчаса пути 
отъ источника. И во времена Евсевія Сихемъ и Сихарь различались j



какъ двѣ особыя мѣстности (Onom. Eu^ap и Su^éjx). При томъ жители; 
Сихема, находившагося на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Наблусъ. не могли; 
ходить за водою къ источнику Іаковлеву, который находился на полчаса 
ѣзды отъ города, а въ настоящее время ихъ раздѣляетъ разстояніе цѣлой 
версты и даже болѣе; при томъ въ самомъ Наблусѣ пѣтъ недостатка 
въ водѣ;въ его ближайшей окрестности насчитывают около 8 0 -ти источ
никовъ, а мѣстность Сихара, лежавшаго на горѣ, къ востоку отъ Си- 
хема, въ участкѣ, купленномъ Іаковомъ у Сихемлянъ, вѣроятио, отдѣля- 
лась отъ сосѣднихъ мѣстностей, богатыхъ источниками, и не имѣла воды,, 
и потому патріархъ долженъ былъ откопать себѣ особенный колодезь,, 
которымъ и пользовались жители Сихара. И слова Самарянки: „откуда 
убо имаши воду живу“? показываютъ, что въ этой мѣстности не было 
другой живой воды. Так. обр. мѣстность Сихарь справедливѣе призна
вать особою мѣстностію, не смѣшивая съ Сихемомъ, иначе Нѳаиолемъ 
или Набіусомъ; но она не далеко отъ Сихема. Путешественники пахо- 
дятъ даже здѣсь часть Римскаго шоссе, соединявшая Сихаръ съ Неа- 
лолемъ —  Сихемомъ. Сн. Lange, на Іоан. І8 8 0  г. р. 148. Норов. 
Путеш. изд. 3. 1854 г. T. IV. р. 147— 149. Сн. Олеси. Св. Земля: 
Т. 2. 1878 г. стр. 337— 338 и 345— 348.

Сихемъ — плечо, хребетъ, плечи; Etxifia; Sichern;
Сѵхёмъ, Сихемъ, Сикімъ, Сікіма, Сікима; L: Sichern):

а., Быт. 34, 2. 26.— Сихемъ, сынъ Эммора, Евеянина, князя 
земли Сихемской, извѣстный своимъ безчесФнымъ поступкомъ съ Диною, 
дочерью патріарха Іакова (Быт. гл. 34). Сн. Зап. М. Фил. на Кп. 
Быт. Ч. 3 . стр. 123— 136. Keil на Быт. р. 2 3 3 ... Сн. Дина.

б., Быт. 12, 6. 33, 18. 37. 14. Нав. 17, 7. 20, 7. 21, 21. 
24, 1. 25. 32. Суд. 8, 31. 9, 1. 6. 20. 23. 26. 28. 41. 21, 19.
1 Бар. 6, 67. 7, 28. 3 Дар. 12, 1. 25. 2 Пар. 10, 1. Псал. 5 9 т
8. 107, 8. Іер. 41, 5.0сіи 6, 9 и др.— Городъ Сихемъ, одинъ изъ 
древнихъ городовъ земли обѣтованной, упоминаемый еще во времена 
Авраама, хотя въ то время, онъ, вѣроятно, былъ еще весьма не зна- 
чительнымъ городомъ, или селеніемъ. Лежалъ въ Самаріи, на горѣ Ефре
мовой (Нав. 20, 7. 21, 21. 3 Цар. 12, 25), въ 18-ти часахъ отъ 
Іерусалима, въ 16-ти отъ Назарета, въ 12 миляхъ къ сѣверу отъ Си- 
лома и 28-мй отъ Веѳиля, въ высокой и богатой долинѣ между горами 
Гаризинъ и Гевалъ, которая изобиловала абрикосами, персиками, гра
натами, сливами, розами и миртами, будучи богато орошаема источни
ками. Названіе’ свое городъ имѣетъ отъ Сихема, сына Эмморова. Когда 
Авраамъ въ первый разъ пришелъ сюда, города здѣсь еще не было, а 
упоминается только дубрава Море и мѣстность просто называлась еще: 
жѣсто Сихемъ (Быт. 12, 6); но послѣ, когда Іаковъ возвратился сюда 
лзъ Месопотаміи, мѣсто это называется уже городомъ, собственно горо-



домъ Сихема (Быт. 33, 18— 19). Городъ этотъ построенъ Эмморохъ 
Евеяниномъ, который назвалъ его такъ по имени сына своего (Быт.
33, 18. 34, 2). Вдѣсьу Эммора, отца Сихемова, Іаковъ купилъ часть 
пом его и раскинулъ на немъ шатеръ свой и поставилъ жертвенникъ, 
я  призвалъ имя Господа Бога Израилева (Быт. 33, 19 —  20). 
Это была единственная собственность у Іакова въ земіѣ обѣтованія, по
добно какъ у Авраама— пещера Махпельская. Іаковъ, переходя здѣсь 
-съ стадами своими, конечно, не рѣдко .бывалъ здѣсь (Быт. 33, 18.
34, 2. 37, 12). Здѣсь по близости, конечно, былъ и'колодезь Іаков- 
левъ, о которомъ уиоминаѳтся въ Нов. Завѣтѣ (Іоан. 4, 5 —  6). 
•Сюда Іосифъ посланъ былъ отцѳмъ къ своимъ братьямъ узнать о ихъ 
состояніи и около этихъ мѣстъ проданъ былъ братьями Измаильтянамъ 
(Быт. 37, 12— 14 и дал.). Купленный здѣсь участокъ Іаковъ, предъ 
смертію своею, подарилъ Іосифу, преимущественно предъ его братьями 
(Быт. 48, 22), и здѣсь Іосифъ похоронены былъ (Нав; 24, 32. сн. 
Быт. 50, 25). Сихемъ освященъ былъ патріархами для служенія Гос
поду (Быт. 12, 7. 33, 20. сн. Нав. 24, 25 —-26). Здѣсь близъ 
его, на горѣ Гевалъ, Моисей завѣщалъ Израильтянамъ произносить прок- 
лятіе на не исполняющихъ закона, а на другой— Гаризянъ—-благосло- 
веніе на исполнителей закона (Втор. 27, 4— 7. 11— 13). По завое- 
ваніи земли обѣтованной, Сихемъ достался колѣну Ефремову, былъ въ 
числѣ городовъ убѣжища и отданъ былъ Лѳвитагь (Нав. 20, 7. 
21, 21). Здѣсь въ Сихѳмѣ I. Навинъ возобновиіъ завѣтъ съ Богомъ, 
и далъ народу посіѣднія свои завѣщанія (Нав. гл. 24). Во времена 
Судей властолюбецъ Авимелехъ, сынъ Гедеона, завоевалъ сей городъ и 
разрушилъ до основанія (Суд. 9, 1 ... 45— 57). Но вскорѣ онъ снова 
былъ возстановленъ, и, по раздѣленіи царства, со временъ Іеровоама 
■сдѣлался однимъ изъ главныхъ городовъ царства Израильскаго (3 Дар. 
12, 1. 25). По завоеваніи Самаріи и разрушеніи царства Израиль
скаго Ассиріянами, когда въ опустѣвшіе города Самарійскіе переселены 
были колонисты съ востока, тамъ образовалась смѣшенная религія, и 
•Здѣсь скрывалось начало раскола Самарянскаго (4 Цар. 17, 24— 41). 
Послѣ возвращенія Іудеевъ изъ плѣна Сихемъ съ горою Гаризинъ былъ 
тлавнымъ мѣстомъ и какъ бы средоточіѳмъ Самарянскаго раскола, и Са- 
маряне, по враждѣ и ненависти своей къ Іудеямъ, много вредили имъ 
при построѳніи новаго Храма (1 Ездр. гл. 4. 2 Ездр. 5, 63— 70) и 
возстановленіи города (Неем. 2, 10. 4, 1— 2 и дал.). Во дни Алек
сандра Македонскаго, Санаваллатъ, областеначальникъ Самарійскій, пе- 
решедъ на сторону Александра, пере далъ ему во власть всѣ подчинен- 
яыя себѣ мѣста, и просилъ только позволенія построить на горѣ Гари
зинъ храмъ, подобный Іерусалимскому и поставить въ немъ первосвя- 
щенникомъ зятя своего, Манассію, брата извѣстнаго Адуя, первосвя
щенника Іерусалимскаго. Александръ позволилъ (Древн. XI. 8, 6), 
но это не ослабило вражды между Іудеями и Самарянами. При Антіохѣ



Епифанѣ храмъ Самарійскій посвящевъ былъ Юпитеру Олимпійскому, и  
послѣ чрезъ 200 лѣтъ отъ своего основанія, разрушенъ Іоанпомъ Гир- 
каномъ, сыномъ Маккавея Симона (Древн. Х Ш . 9, 1). Господь, ва 
время земной жизни Своей, проходилъ чрѳзъ городъ Сихемъ и здѣсь на 
источникѣ Іаковлевомъ имѣлъ великую бесѣду съ женою Самарянскою 
(Іоан. гл. 4:). Послѣ разоренія и опустошенія Палестины _ Римлянами, 
Сихемъ возобновленъ былъ Вѳспасіаномъ и получилъ назвапіе Неаполиса 
(Flavia Neapolis), т. е. новаго. города Флавія, изъ котораго у Ара
бовъ образовалось въ нослѣдствіи нынѣшнее Наблусъ (Флав. о Войн. Іуд. 
ХУ. в,- 1. Плпн. У, 14. Птол. Y . 16, 5). На императорскихъ ме~ 
даляхъ Гаризинъ съ алтаремъ или храмомъ служитъ гербомъ Сихема, 
или по тогдашнему Неаполиса. Со времени распространенія Христиан
ства въ Самаріи, здѣсь основаны были Христіанскіѳ храмы; великолѣп- 
ные храмы сооружены были Св. Еленою и Юстиніаномъ, которыхъ ос
татки доселѣ видны въ Наблусѣ. Въ 6-мъ вѣкѣ здѣсь было Епископ
ство (сн. Нор. Пут. Т. ІУ. 1854 г. гл. X . Олесн. Св. Вемл. Т. 2. 
стр. 364— 870). Но въ послѣдующее время, особенно со времени ут
вержд енія здѣсь Магометанства, Сихемъ или Наблусъ теряетъ свое зпа- 
ченіе въ исторіи, хотя впрочемъ секта Самарянъ существуетъ до на
стоящаго времени (сн. Самаряне).

О настоящемъ состояніи Сихема или Наблуса заимствуемъ здѣсь нѣ~ 
которыя свѣдѣнія изъ полнаго описанія о семъ Г. А. Олеспидкаго. 
„Городъ лежитъ ири сѣверной подошвѣ Гаризина и южной Гевала, въ 
пролегающей между ними долинѣ, на самой чертѣ раздѣленія водъ Сре
диземнаго моря и Іордана, т. е. на высшемъ. пунктѣ между Іорданскою- 
долиною и , Средиземнымъ моремъ.. Площадь Наблуса, какъ сжатая го
рами, имѣетъ удлинненную форму и соотвѣтственно теченію своей долины 
направляется еъ юговостока на сѣверозападъ. Городъ имѣетъ четыре 
квартала. Главная улица города, базарная, идетъ по средней, самой 
нижней линіи долины и раздѣляетъ городъ на двѣ части: сѣверную или 
Гевальскую и южную или Гаризипскую. Для защиты отъ окружающихъ 
хищныхъ племенъ городъ окруженъ со всѣхъ сторонъ зубчатою, бѣлою, 
арабскою стѣною съ двумя главными воротами на двухъ копцахъ главной 
улицы. Преданія Самарянъ и -Магометанъ показываютъ, что древпій го
родъ простирался гораздо дальше нынѣшняго на востокъ, и, но длинѣ 
своего протяженія, вдвое превышалъ нынѣшній Наблусъ; съ другой сто
роны и шириною вѣроятно прѳвосходилъ ныпѣшиій... Изъ Архитектур- 
выхъ достопримѣчательностей прежде всего нужно считать его мечети. 
Ихъ здѣсь пять, соотвѣтственно числу церквей, возстановленпыхъ въ. 
Наблусѣ императоромъ Юстиніаномъ изъ Самарянскихъ сииагогъ. Дру
гихъ достопримѣчательпостей въ городѣ нѣтъ, кромѣ развѣ пѣсколькихъ- 
большихъ частныхъ домовъ... Городъ Наблусъ очень богатъ водою. Въ 
его. окрестности - насчитываюсь до 80-ти источниковъ... Самый замѣча- 
тельный изъ нихъ, безъ сомнѣнія, есть колодезь, упоминаемый въ Еван-



геііи Іоанна (гл. 4), называющейся Биръ есъ-Самиріе (колодезь Саиа- 
рянки) или Биръ-Якубъ (колодезь Іакова). Колодезь лежитъ на холнѣ, 
прилегающемъ къ подошвѣ Гаризииа, при древнемъ караванномъ пути 
изъ Дамаска въ Египетъ. Колодезь покрытъ сводомъ, имѣетъ глубину 
75-ти футовъ; во всю свою глубину обложенъ камнями, небольшими, но 
хорошо сложенными и цементованными; на востокъ отсюда открывается до
лина, одна изъ самыхъ обширныхъ въ Самаріи, обильно орошаемая водою, 
и замѣчательная по своему особенному плодородію. При колодцѣ существуетъ 
памятникъ царицы Елены, имѣвшій цѣлію предохранить послѣдующія поко- 
лѣнія Христіанъ отъ забвеніямѣста, освященнаго вниманіемъ къ нему Спа
сителя. Памятникъ этотъ представлялъ фигуру креста, четыре конца коего 
равной величины расходились въ совершенно равныхъ разстояніяхъ одинъ 
отъ другаго, служа корридорами, приводившими съ четырехъ сторонъ 
къ центру креста, гдѣ былъ самый колодезь; но отъ этого памятника 
осталось только нѣсколько колоннъ, разбросанныхъ кругомъ колода. 
Колодезь Іакова въ настоящее время совершенно заброшенъ и не имѣетъ 
воды еще съ 17-го вѣка, Жители Наблуса свое невниманіе къ сему ко
лодцу оправдываютъ тѣмъ, что онъ имъ не нуженъ, такъ какъ несрав
ненно ближе къ колодезю есть много другихъ источниковъ. Нужно ду
мать, что Самарянка приходила къ сему колодезю не изъ Сихема или 
пынѣшнягО' Наблуса, а изъ ближе лежащаго Сихаря. Наконецъ непо
нятное на первый разъ обстоятельство ископанія колодца въ этомъ мѣ- 
стѣ,, богатомъ живыми ключами, вполнѣ объясняется отношеніемъ его къ 
патріархальному времени, когда каждое отдѣльное племя старалось имѣіъ 
свою собственную независимую воду и съ этою цѣлію искапывало ко
лодцы на всѣхъ мѣстахъ своихъ стоянокъ. Такъ какъ колодезь Іакова, 
конечно, находится на томъ участкѣ, который купилъ здѣсь Іаковъ, то 
нужно признать, что въ этотъ участокъ не входили богатые сосѣдніе. 
ключи, или что первобытные обитатели этой мѣстности оставили за со
бою бывшіе на ней источники, и натріархъ долженъ былъ выкопать 
себѣ особенный колодезь“ .. .  Богатству своихъ водъ Наблусъ обязанъ 
разнообразіемъ своей растительности и свѣжимъ видомъ окружающихъ его 
садовъ, въ которыхъ тонутъ бѣлыя, оштукатуренвыя стѣны города съ 
его минаретами и куполами. Бъ садахъ много лимонныхъ деревъ, апель- 
синныхъ, абрикосовыхъ, тутовыхъ, масличныхъ, фиговыхъ и гранато
выхъ, а также розъ, фіалокъ, и пр... При такомъ богатствѣ своего 
положенія Наблусъ издавна привлекалъ къ себѣ жителей со всѣхъ сто
ронъ и былъ многолюднѣе многихъ другихъ городовъ Сиріи. Здѣсь былъ 
средоточный пунктъ торговли между Яффою и Бейрутомъ съ одной сто
роны и заіорданскими городами съ другой, особенно хлопчатою бумагою, 
зерномъ и масломъ. На его фабрикахъ издавна приготовлялись бумаж- 
ныя матеріи, а также спурки и позументы изъ краснаго шелка... Не
крополь Сихема занимаетъ большое пространство по южному склону Ге- 
вала и есть одинъ изъ самыхъ древнихъ и обширныхъ некрополей Са-



маріи. Но, къ сожалѣнію, большая часть древнихъ гробницъ исчезла, 
когда эта часть горы была обращена въ каменоломни; многія древнія 
гробницы дострадали и отъ землетрясеній. Есть гробницы большихъ раз- 
мѣровъ и весьма сложнаго устройства; но уцѣлѣвшія древнія гробницы 
имѣютъ сравнительно грубую отдѣлку и лишены всякихъ орнаментовъ... 
Совершенно отдѣльно отъ древнихъ и новыхъ гробницъ, въ долинѣ между 
Гаризиномъ и Геваломъ, на иолѣ, купленномъ патріархомъ Іаковомъ, въ 
20-ти минутахъ на сѣверъ отъ источника Іакова, стоить одинокая гроб
ница сына его Іосифа; она окружена четыреугольною оградою, безъ сво- 
довъ, сложенною изъ мѳлкаго камня и обнимающею не болѣе двухъ съ 
1|2 квадратныхъ саженъ земли. Среди этой ограды возвышается саркофагъ 
или лучше могильная насыпь, обложенная камнями и оштукатуренная, 
ииѣющая восемь пядей длины и 7 высоты. У ногъ и головы саркофага 
сдѣланы два очага или жертвенника куреній, на которыхъ возжигаются 
благовонія въ честь праведника по древнему обычаю... Что этотъ па- 
мятникъ скрываетъ подъ собою древнюю гробничную пещеру, можетъ 
быть, доселѣ вмѣщающую въ себѣ набальзамированное тѣло Іосифа, пе
ренесенное изъ Египта и погребенное въ Сихемѣ (Быт. 50 , 25. Нав. 
24, 32), это подтверждается Еврейскимъ, Христіанскимъ и Магометан - 
скимъ преданіемъ такъ настойчиво, что сомнѣваться въ подлинности 
этого мѣста неумѣстно... Самое знаменитое Самарянское святилище —  
храмъ Саиарійскій, построенный сатрапомъ Дарія, Санаваллатомъ для 
своего зятя Манассіи, во время о сады Тира Алеіссапдромъ великимъ въ 
335 году до Р. Хр. и разрушенный Іоанпомъ Гирканомъ въ 135 году 
до Р. Хр., занималъ самую высшую часть вершины Гаризина, откры
тую на сѣверъ и востокъ и возвышающуюся выше всѣхъ горъ Самаріи 
(Древ. Флав. X I, 8, 2). Такъ какъ вершина горы, состоящая изъ 
твердаго известняка, была недостаточно ровна, представляя склонъ съ 
воетока на западъ, то строители, Самарянскаго храма, подобно строи- 
телямъ Іудейскаго храма въ Іерусалимѣ, нашли нужнымъ предварительно 
выровнять и расширить ее искусственными насыпями въ видѣ террасъ 
или уступовъ, сохранившихся доселѣ, но значительно осѣвшихъ, подобно 
насыпямъ на Моріи. Камни, которыми снаружи были обложены тер
расы, безъ выпусковъ, по очень глубокой и древней обдѣлки, и ряды 
ихъ возвышаются, какъ ряды камней въ Іерусалимскомъ храмѣ, стѣною 
пирамиды. Самый храмъ Санаваллата состоитъ изъ двухъ частей: сѣ- 
верной и южной. Южная, большая часть представляетъ въ развалипахъ 
четырехугольную ограду, 100 шаговъ длины и 80 ширины, состоящую 
въ настоящее время изъ 15 рядовъ большихъ, сложенныхъ безъ всякаго 
цемента камней изъ мѣстныхъ каменоломень, нечистой и грубой отдѣлки. 
На каждомъ изъ угловъ четырехугольника возвышалась башня, которыя 
теперь разрушены и имѣютъ только высоту стѣпъ ограды, т. е. 15 
рядовъ камней; кромѣ того на южной сторопѣ ограды была еще башня 
въ среднемъ иунктѣ стѣны. Башня, лежавшая на сѣверо - восточиомъ



углу четырехугольника ограды, въ новѣйшее время пѳредѣлана въ му
сульманскую часовню, въ честь иогребеннаго въ ней Арабскато правед
ника эшъ-Шейхъ-Абу-Ранемъ, именемъ котораго у Арабовъ называются и 
всѣ развалины Харама. Въ сѣверной стѣнѣ четырехугольника ограды были 
единствепныя ворота храма. Съ правой и лѣвой стороны воротъ, идалѣе вдоль 
внутреннихъ сторонъ ограды были расположены кельи, принадлежавшія, оче
видно, не тому строителю, который строилъ стѣны; только по южной стѣнѣ 
ограды расположенныя кельи имѣютъ такой же характеръ, какъ и стѣна 
ограды, и могутъ считаться службами храма Санаваллатова. Самое святилище 
храма занимало среднюю часть огражденной стѣною площади, подобно 
святилищу Іерусалимскаго храма, и представляло восьмиугольное зданіе 
изъ гладкихъ камней. Входъ былъ на сѣверѣ, т. е. соотвѣтствовалъ 
входу во дворъ. На двухъ сторонахъ восьмиугольника, соприкасающихся 
со стороною входа, были двѣ параллельный капеллы, уединявшіяся дверью 
отъ срѳдняго пространства восьмиугольника. Двѣ слѣдующія стороны, 
параілельныя главной оси восьмиугольника, идущей съ сѣвера на югъ, 
были открыты, представляя болыпія абсиды средней ротонды. Дальнѣй- 
шія двѣ стороны заключали въ стѣнахъ своихъ такія же закрытия ка
пеллы, какъ и первыя. Наконецъ южная, главная сторона восьмиуголь
ника, противоположная входу, представляла большой открытый абсидъ. 
Полъ въ чертѣ. восьмиугольника былъ выровненъ, и въ одномъ мѣстѣ 
представлялъ натуральную скалу, выступавшую на нѣсколько футовъ. 
Дворъ, окружавшій святилище,- былъ выложенъ большими кубиками мо
заики, бѣлыми, черными и красными, сдѣланными изъ обожженной 
глины.— Сѣвѳрная, меньшая часть храма Санаваллатова сдѣлана въ йидѣ 
пристройки па сѣверо-западпой сторонѣ перваго двора, и въ настоящее 
время занята Магометанскимъ кладбищемъ, раскинутомъ здѣсь въ честь 
упомянутаго Шейха Абу-Ранемъ, погребеннаго въ самой стѣнѣ Харама. 
Эта часть нѳсомнѣнно одной работы съ предшествующею. Вдѣсь была 
цистерна въ 35 метровъ длинй и ÎS 1̂  ширины; надъ нею возвышались 
башни и жилая часть храма... Что храмъ этотъ есть храмъ Санавал- 
лата, или дѣйствительные остатки его, доказательствомъ сему служитъ 
то, что онъ, какъ построенный по образцу Іерусалимскаго, вполнѣсо- 
отвѣтствуѳтъ Іерусалимскому Харамъ-есъ-Шерифъ, даже въ частныхъ 
чертахъ; что кладка стѣны ограды его и ея камни, всѣ безъ исклю- 
ченія съ выпусками, принадлежать несоинѣнно Библейской древности 
до-Римскаго періода; и что онъ лежитъ на самой вершинѣ священнаго 
для Самарянъ Гаризина, и другихъ монументальныхъ остатковъ, въ ко
торыхъ можно было бы указать слѣды Самарянскаго храма, на Гаризинѣ 
нѣтъ. Если мѣстные Арабы и Самаряне разсмотрѣнныя развалины при
знаютъ за древнюю крѣпость, то въ нихъ однакоже не видно ничего 
соотвѣтствующаго крѣпости или цитадели (ель-Калаа). При томъ на 
языкѣ Арабовъ всякій грандіозный древній памятникъ называется Калаа, 
т. е. крѣпость. Если другіе, на основаніи свидѣтельства Прокопія, хо-



тятъ видѣть здѣсь Христіанскій храмъ, воздвигнутый Юстиніаномъ, то 
Гарнзинскій восмиугольникъ ничѣнъ не обнаруживаѳтъ визаитійскаго 
лроисхожденія, и самая форма восмиугольника для Юстиніана нѳ выражала 
никакой идеи, и не вызывалась никакою необходимом), между тѣмъ 
какъ для Самарянъ или Кутѳѳвъ и въ частности для Пѳрсидскаго сат
рапа Санаваллата и его архитекторовъ она была подражаніемъ образцамъ 
этой формы, съ глубокой древности извѣстнымъ въ Персіи. Если дѣй- 
ствительно были произведены здѣсь какія постройки Юстиніапомъ, то 
онѣ не значительны; только келіи вдоль внутреннихъ сторонъ ограды 
двора, носящія ясный знакъ Христіанскаго происхожденія, визаптійскій 
крестъ, могутъ принадлежать Юстиніану, но и то за исключеніемъ болѣе 
капитальныхъ келій на южной сторонѣ... Если нынѣпшіѳ„ Самаряпе не 
признаютъ въ разсматриваемыхъ развалинахъ остатковъ храма своихъ 
прѳдковъ, указывая для него другой пунктъ на югозападъ отъ сихъ раз- 
валинъ, то ближайшее разсмотрѣніе этого мѣста показало, что на пемъ 
не могло быть никакого подобнаго сооруженія. Самарянѳ ne хотятъ при
знавать разсматриваемаго памятника за остатки своего древняго святи
лища, потому, что часть площади этого памятника обращена Мусуль
манами въ свое кладбище, что для Самарянъ, строго соблюдающихъ 
предписанную закономъ чистоту, конечно, было оскверненіемъ святыни, 
сдѣлавшимъ мѣсто храма нечистымъ, неприкосповѳннымъ для иослѣдова- 
телей ихъ секты. Что до того мнѣігія, по которому хотятъ вндѣть въ 
разсматриваемомъ памятникѣ остатки Христіанскаго храма, сооружеппаго 
Юстиніаномъ въ честь Пресвятой Богородицы па мѣстѣ Богослуженія 
Самарянскаго, то, можетъ быть, остатки эти принадлежав Христіан- 
скому храму, построенному на Гаризинѣ въ другомъ мѣстѣ, такъ какъ 
действительно отъ періода Христіанскаго уцѣлѣли здѣсь остатки Хр. 
церкви въ 12-ть метровъ длины, съ весьма толстыми стѣнами и ви- 
зантійскимъ сводомъ, отстоящіе въ 150 мѳтрахъ па югъ отъ Самаряп- 
скаго храма. Можетъ быть, это и есть «статкя храма Юстшііанова... 
Другая гора, противоположная -Гаризину, гора проклятій— Гевалъ на 
50 метровъ выше Гаризина. Восхожденіе на Гевалъ трудпѣе и опаспѣе 
восхожденія на Гаризинъ по причинѣ большой крутости горы. Не смо
тря на общій скалистый грунтъ Гѳвала, его склоны, особепно обращен
ные на югъ, въ древнее время были обработаны гораздо больше Гари- 
зинстшхъ; на его искусственныхъ тѳррасахъ разводили виноградъ и сѣяли 
пщеницу. Изъ деревьевъ есть на склонахъ его мпого маслинъ, фигъ и 
кактусовъ. Даже на вершвнѣ Гевала, еще въ настоящее время, зрѣотъ 
виноградъ. Такимъ видомъ своимъ вершина Гевала представляетъ нео
жиданный контрастъ вершинѣ Гаризина, не имѣющей ничего, кромѣ 
мелкихъ, безплодны^ъ кустарниковъ среди разбросаігныхъ развалипъ. 
Самая выдающаяся часть вершины Гевала, подобно вершинѣ Гаризина, 
увѣнчана развалинами древняго святилища, которое Арабы называютъ 
крѣпостію, Ель-Калаа, какъ и Гаризинскй памятникъ Абу Рапем'т.



Снх

Гѳвальскоѳ святилище состояло, изъ четырехугольной ограды и было сло
жено изъ большихъ камней грубой формы. Кругомъ четырехугольника 
святилища разбросано значительное число развалишь древнихъ зданій 
тоже изъ грубыхъ, почти не тесанныхъ камней... Мусульмане оказыва
юсь больше ночтенія Гевалу, чѣмъ Гаризину и называютъ его Джебел*.- 
Адамъ-едъ-Динъ, т. е,. горою, поддерживающею основанія міра, На* 
Гевалѣ есть магометанская мечеть имени Адамъ-ѳдъ-Динъ, служащая 
предмѳтомъ поклоненія для .приходящихъ сюда магомѳтанскихъ пилигри- 
мовъ. Все это мало соотвѣтствуетъ тому ужасу, съ какимъ смотрясь на 
Гевалъ Самаряне, а за ними и всѣ мимопроходящіе путешественники, 
Еврейскіѳ и Христіанскіе... Горы Гаризинъ н Гевалъ открываюсь пре
красный видъ для наблюдателя на ихъ окрестности. Для наблюденія надъ 
окрестностію съ Гаризина главнымъ пунктомъ служитъ часовня Абу-Ра- 
немъ на сѣверо-заігадной башнѣ Самарянскаго Храма. Но особенно лш- 
рокій видъ открывается во всѣ стороны съ вершины Гевала. Съ вы
соты этихъ горъ взоръ’ обнимаетъ почти всю Самарію отъ Іордашжой 
долины до .Средиземнаго моря, и отъ окрестностей Іерусалима до Наза
рета и Ѳавора“ .— Св. Вем. Ак. Олесннцк. Т. 2. 1878 г.*стр. 333...

Въ заключепіе всего, изъ тѣхъ данныхъ, какія о Сихемѣ представ
ляетъ намъ исторія въ его лрошѳдшемъ, и изъ тѣхъ свѣдѣній, какія 
наблюденіе передаетъ намъ о немъ въ его настоящемъ, не льзя не ви- 
дѣть, какъ важенъ, интересенъ, дорогъ, многознаменателенъ и много-, 
поучителепъ долженъ быть для каждаго и этотъ уголокъ св. земли. 
Одно странствованіе здѣсь патріарховъ со времени вступленія сюда Отца 
вѣрующихъ (Быт. 12, 5— 7),— одпо благословеніе и дроклятіе на сію 
землю, каждогодно повторявшееся съ горъ Гаризина и Гевала, но за- 
повѣди Пророка (Втор. гл. 27),— одна исторія минувшихъ судебъ Из
раиля до Христа,— одпа бесѣда Спасителя съ Самарянкою, такъ глу
боко вводящая насъ въ духъ Хр. на источшікѣ Іаковлевомъ, —  одна 
настоящая судьба, доселѣ тяготѣющая надъ сею землею: какое мно
жество возбуждаютъ самыхъ великихъ и свящепнѣйшихъ воспоминаній! 
А какое великое здѣсь ноле для научныхъ наблюденій и изслѣдованій! 
Какъ многое раскрыто и ясно нами созерцается, но какъ еще болѣе от
крылось' бы предъ пами, если бы взоръ напгь былъ дальповкднѣе и кру- ; 
гозоръ многообъятнѣе и многостороннѣѳ! Какъ много сокрытаго еще 
здѣсь для насъ, до чего мы пе дошли, и раскрытіе чего нредстоитъ 
будущимъ родамъ! Сколько тѣенится при этомъ вопросовъ, сколько на
деж дъ и ожиданій! А сколько, наконецъ,'здѣсь назидатѳльнѣйшихъ уро- 
ковъ для души, не омраченной ложнымъ ученіемъ и предубѣжденіями! ' 
Здѣсь всюду видны развалины, въ которыхъ едва можно различить 
слѣды бывшихъ храмовъ и другихъ строеній; храмъ, стоявшій на вер- 
шинѣ горы, къ которой обращались Самаряне въ молитвахъ своихъ, 
теперь лежитъ въ уровнѣ съ обширными развалинами города; глубокій 
колодезь Іакова, столь незабвенный для насъ по великой бесѣдѣ здѣсь



Спасителя съ Самарянкою, совершенно * заброшѳнъ и не имѣетъ воды; 
самая гора, прежде покрытая террасами до вершипы, теперь совер
шенно обнажена на вершинѣ своей; и между тѣмъ и теперь нигдѣ, ка
жется, не представляется такого богатства растительности, какъ здѣсь. 
По словамъ путешественниковъ, городъ Наблусъ съ своими минаретами 
и куполами въ буквальномъ сиыслѣ окруженъ богатыми садами и вели
колепными деревьями. Вся долина, въ которой стоитъ опъ, наполнена 
садами съ растеніями и фруктовыми деревьями всѣхъ возможпыхъ ро
довъ, будучи обильно орошаема источниками, прорывающимися въ раз
ныхъ частяхъ и своими освѣжитѳльными струями орошающими почву. 
На бокахъ Гаризина, гдѣ они начипаютъ возвышаться отъ равнипы, 
па юго-западной сторонѣ города, обработанныя террасы покрыты фрук
товыми и особенно оливковыми деревьями. Вдоль подошвы горы и до
лины сѣнь древесная густа и роскошна; сады орошаются какъ искус
ственными каналами, такъ и потоками, и деревья., изъ которыхъ нѣко- 
торыя очень объемисты, обременены плодами. Гранатовыя яблоки, оливки, 
фиги, абрикосы, орѣхи и тутовыя ягоды ростутъ въ изобиліи. Поме- 
ранцовыя деревья, виноградная лоза, миидальныя и пальмовыя деревья 
служатъ живымъ свидѣтельствомъ, какъ велики еще и теперь остатки 
богатства въ этой знаменитой странѣ, въ которой Израиль пи въ чемъ 
пе имѣлъ недостатка. Самое Слово Вожіе, изрѣкавшеѳ паказапіе па 
страну, какъ бы остановилось здѣсь въ исполпеиіи приговора своего, пе 
давая достигнуть ему полнаго конца своего. Подлинно, Наблусъ пред- 
ставляѳтъ на себѣ какъ бы цѣлый спопъ, никѣмъ пе увезенный съ поля, 
тогда какъ жатва съ поля снята,— цѣлую кисть винограда, пе тронутую 
въ виноградномъ саду своемъ, тогда какъ виноградъ собрапъ, —  цѣлый 
угоюкъ поля, не сжатый жнецами, тогда какъ жатва кончена. И 
какой коптрастъ этой красоты природы съ тѣмъ проклятіемъ, которое 
тяготѣетъ надъ страною и такъ сильно даетъ себя чувствовать въ гос- 
подствующихъ развалинахъ и чуждомъ рабствѣ. Если и теперь при
рода здѣсь такъ пощажена, такъ еще богата своими произвѳдепіями, 
то значитъ есть еще здѣсь какой нибудь остатокъ для будущей славы 
Израиля (Исаіи 10, 21— 28. Рим. 9, 22 - 2 8 .  Сн. X I, 25— 27). 
Сн. Кейта доказ. Ист. Хр. Вѣр., пер. съ Англ. 1870 г. стр. 
215— 217.

в., Іудиѳ. 5, 16.— Въ числѣ народовъ, населявшихъ Землю Х а
наанскую и прогнаНныхъ Израильтянами, поселившимися на мѣстѣ ихъ, 
здѣсь въ кн. Іудиѳи упоминаются Сихемлянѳ. Въ Вульгатѣ и у Лю
тера Сихемлянъ здѣсь нѣтъ, а въ числѣ разныхъ Хапаапскихъ наро
довъ указываются здѣсь Хеттеи и Евѳи. Хеттеи и Евеи значатся и въ 
другихъ параллельныхъ мѣстахъ св. Пис. (Быт. 15, 18 21. Исх. 3,

и др.), Въ Кн. Бытія Емморъ, отецъ Сихема, основатель города 
Сихема, называется Евеяниномъ (33, 18— 19. 34, 2). Такимъ обра-



зомъ подъ Сихеммнами здѣсь надобно разумѣть Евеянъ, какъ древнихъ 
обитателей Сихема. Zu den Apokr. 2 . p. 152.

Сихоръ -finty =  черный, мутная, черная рѣка; Mé- 
Xaç, аттер|ха |летоф0Х<і>ѵ, Гт)<і>ѵ, атсо xrjç аоіх^тв, атсо ôptoov 'Ас-ртстои, 
Stà)v; У: Sfiliis, aqua turbida, Fluvius turbidus, Sihor; Слав.: сѣмя ку- 
печеско,; вода Гешская, Сіш.ръ; L: Sihor):

а., 'Исаіи 23, 3. Іерем. 2, 18 /— Слово Сихоръ или Шихоръ—чер
ный, мутный, здѣсь означаетъ рѣку Нилъ. Такъ называется рѣка эта 
или отъ наносимаго ею на пом чернаго ила, который удобряя поія, 
дѣлалъ землю такъ плодородною, или вообще— по мутнымъ, болотистымъ 
и типистымъ водамъ своимъ, которыя онъ проводилъ изъ Еѳіопіи; до 
этому у Грековъ Нилъ и называл6Я MéXaç-—черный, мутный. Отъ пло- 
дородія и изобилія Нильская долина была полемъ сѣмянъ и жатвы й 
Египетъ былъ рынкомъ или торжищѳмъ народовъ (Исаіи ст. 3). Нить 
воды Нила у прор. Іерем. значитъ искать помощи у Египтянъ (2, 18).

б., Нав. 13, 3. 1 Пар:'1 3 , 5 .— Здѣсь подъ Сихоромъ не льзя 
разумѣть Нила, потому что Нилъ въ простой рѣчи постоянно назы
вается чй’ (Быт. 41, 1. 3. Hcï. 1, 22), и онъ не предъ лицемъ 
Египта лежитъ, а протекаетъ чрезъ Египетъ; но надобно разумѣть по-' 
токъ Егийетскіи, который въ другихъ мѣстахъ, кромѣ указанныхъ 
здѣсв Навина и Паралиігоменонъ, вездѣ читается: 'О?—рѣка, гіотокъ 
Египетскій (Числ. 34, 5. Нйв. 15, 4. 47. 3 Дар. 8, 65. 4 Дар. 24,
7. 2 Пар. 7, 8. Исаіи 27, 12), у LXX: Ринокорура, и почитается 
южпымъ предѣломъ Палестины. Кажущееся здѣсь разногласіе прими
ряется тѣмъ, что въ иныхъ нзъ указанныхъ здѣсь мѣстъ говорится о 
южномъ предѣлѣ Палестины въ обширномъ смыслѣ, такъ въ кн. Бытія 
(15, 18) и рѣка Египетская также полагается предѣломъ Палестины—  
въ обширномъ смыслѣ, а въ друтихъ мѣстахъ границы показываются 
точнѣе и опредѣленнѣе, Он. потокъ Египетскій и Ринокорура.

в., Нав. 19, 26.— Здѣсь у Навина указывается ручей Шихоръ- 
Ливнаѳъ: “ііпФ; у LXX: Eetibp xai Aaßavaft; Y: et Sihores et 
Labanath; Сл.: и Сіи>ръ и Лаванаѳъ; L: Sihorlibnath. Ручей этотъ 
полагается предѣломъ колѣна Асирова, близъ горы Кармила, съ запад
ной стороны. Нельзя разумѣть здѣсь ни рѣку Бѣлусъ близъ Акко, ни 
Киссонъ— но сѣверной сторонѣ Кармила, но надобно полагать рѣку на 
югѣ отъ Кармила, потому что здѣсь лежитъ граница, отдѣляющая ко- 
лѣно Асира отъ Манассіина (17, 10), т. е. на югъ отъ Дора, лежа- 
щаго въ области Асира и принадлежащая колѣну Манассіину (17, 11). 
Вѣроятно, это Зерка, или Крокодиловъ источннкъ Плинія, протѳкающій 
въ 3-хъ часахъ пути отъ Дора, на сѣвѳръ отъ Кесаріи. Keil на Нав. 
р. 156. Herz. XIГ. р. 329— 330. Winer, Т. 2. р. 456. Сн. Атласъ 
Меже № П І и YïïL Riehm. Бибі. Древ. 1882 г. р. 1476.



Сиѳри O’}??— защита, покровительство Божіѳ, Богъ есть защита; 
ScYpef, Se&psi; Sethri; Сегри; L: Sithri); Исх. 6, 2 2 .— Изъ сыповъ 
Узіила, сына Кааѳова, брата Амрама, Ицгара и Хевропа, потомства 
Левія, сына Іакова. Ges. и Fürst. Keil и Del. на Исх. р. 362.

Сиѳъ (п^ — отъ — полагать, поставлять— положѳніе, оспованіѳ,
утверждѳніѳ; V. и L: Seth; Сиѳъ): Быт. 4, 26. 5, 3. Числ. 
24„ 17. 1 Пар. 1, 1. Сир. 49, 16.— Третійсынъ Адана. Родился въ 
130 году отъ сотворѳнія міра и человѣка (Быт. 5, 3). Послѣ того, 
какъ вѣра я надежда въ обѣщаняаго Спасителя сильно потрясена была 
смѳртію Авеля и удаленіѳмъ Каина, Богъ далъ : Адаму новый залогъ 
благодати Своей въ Сиѳѣ. Сиѳъ значитъ утверждѳніѳ, основаніе; въ 
немъ положено было основаніѳ новому благочестивому племени, противо
положному потомкамъ Каина. Благочестивое это племя, послѣ Сиѳа, со
ставляли патріархи: Еносъ, Каинанъ, Малелеилъ, Іаредъ, Енохъ, Ма- 
ѳусалъ, Ламехъ и Ной съ дѣтьми ихъ. Для лучшаго сохраненія обѣ- 
тованія объ Избавителѣ и первыхъ сЫпденныхъ постановлен^ и д м  
утвержденія благочестивой жизни Богъ благословилъ ихъ пеобыкповѳи- 
нымъ въ настоящее время долголѣтіемъ: жизнь ихъ простиралась до 9-ти 
еотъ лѣтъ и долѣе. При сынѣ Сиѳа Еносѣ начали призывать имя Гос
пода Бога (т. е. положено начало общественному, открытому Богопочи- 
танію, состоящему въ общѳствепномъ исповѣданіи вѣры, въ молитвахъ, 
славословіи, прошеніи и благодареніи и въ другихъ дѣйлъіяхъ), и по- 
томковъ благочестивыхъ стали отличать отъ нечестивыхъ потомковъ Каина 
именемъ сыновъ Божіихъ, Каиповыхъ же. потомковъ стали называть сы
нами человѣчѳскими (Быт. 4, 26. 5, 22— 24. 28— 29). Свящ. Ист. 
Б . Зав. Прот,. Богосл. изд. 1871 г. стр. 16. Сн. Zell. 2. р. 466—  
467. Keil’на Быт. р. 7 9 ...  Дилльм. на Быт. по Кноб. 1875 г. 
р. 117 и дал.

Сіага собраніе; Siaa; Siaa; Сірсйвли; L: Sieha): 1 Ездр.
2, 4 4 .— Изъ Неѳинѳевъ, Его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въпаралл. мѣстѣ у Нееміи (7, 47): 
Сі$ (2т]а). Гезен. р. 710. Фюрст. 2. р. 80.

Сіена ( ™.q -— имя древне Египетское; съ Коптскаго нереводятъ: 
открывающій, ключь, т. е. Египта; другіе думаютъ, что это имя ка
кого либо божества Египетская; SuïjvY]; Syenes; L: Siene; Копте. 
Coyau): Іѳз. 29, 10. 30, 6 . — Изъ южныхъ пограничныхъ городовъ 
Египта, на границѣ къ Еѳіопіи, на восточномъ берегу Нила, па пѣ- 
коемъ обр'азуемомъ этою рѣкою полуостровѣ, въ 5000 стадій отъ Алек
сандры и Мероэ (Плин. 2, 75. Страб. 2, 114). Древніе знали, что
въ самые долгіѳ дни солнце стоить здѣсь надъ самой верхушкой головы
и тѣяо не даетъ никакихъ тѣней (Страб. 17. 817. Плин. 2, 75 и 
друг.). Городъ сей весь разрушенъ и здѣсь однѣ развалины. Нынѣ лежащій



здѣсь городъ называется Ассуанъ; это бѣдиенькій город окъ, однако 
оживленъ перегрузкою товаровъ, приходящихъ сюда изъ Нубіи и Се- 
наара. Вся окрестность богата гранитными скалами. Пут. Нор. T. I. 
стр. 321. и Т. 2. стр. 151 —  154. 287. Keil на Іез. р. 266. 
Herz. X IГ . р. 357— 358. Winer, Т. 2. р. 547.

Сіонъ —возвышенный, высоко поднявшійся горный хребѳтъ):
Втор. 4 , 4 8 .—Такъ иначе называется гора Ермонъ. См. Ермонъ.

Сіонъ (|і* — по однимъ открытое, палимое солнцемъ мѣсто, а по 
другимъ: далеко виднѣющееся, выдающееся, высокое, знаменитое мѣсто, 
или еще: укрѣплевное, огражденное мѣсто, крѣпость, замокъ;
Sion; Сішнъ; L: Zion): 2 Дар. 5, 7. 3 Цар. 8, 1. 4 Цар. 19, 21. 
31. 1 Пар. X I, 5. 2 Пар. 5, 2. 2 Ездр. 8, 78. Іудѳ. 9 ,1 3 : 1 Мак.
14, 27. 3 Ездр. 3, 2 . -П сал . 2 , .6 .1 3 ,  7. 47, 3. 12— 13. 77, 68.
125, 1. 127, 5 .1 2 8 , 5. 131, 13. 132, 3. 13 3 ,3 . 134, 21. 136, Г. 
Сир. 36, 16 .— Исаіи 1, 8 . 2 ,3 .8 ,  1 8 .1 0 . 24. 32. 12, 6. 3 3 ,5 . 14. 

...20. 37, 32. 49, 14. 51, 3. 11. 16. 52, 1— 2. 7: 60, 14. 61, 3.
I è2 , 1. 11. Іер. 3, 14. 30, 17. Плач. 1, 4. 6. 17. 2, 1. 4. 6. 8.

10. 18. 4, 2. 11. 22. 5 , 11. 18-Лоил. 2, 1. 15. 23. 3, 5. 4, 16.
21. Амос. 6, 1, Мих. 3, 10. 12. 4, 2. 7. 8. 10. 11 .'13 . Соф. 3,
14. 16. Зах. 8, 2. 3. Мѳ. 21, 5. Іоан. 12, 15. 1 Петр. 2, 6. 
Римл. 9, 33. X ï, 26. Евр. 12, 22. и др. — Сіонъ—юго-западная 
гора Іерусалима, на которой построенъ Іерусалимъ, й на которой воз
вышается крѣпость Іерусалимская. Положѳніе ея точно не определяемся 
въ свящ. Писаніи, ни у Флавія, но довольно ясно указывается на югѣ 
или точнѣе на юго-западѣ города. Winer, Т. 2. р. 735— 736. Гора 
эта со всѣхъ четырехъ сторонъ окружена долинами: на западѣ— долиною 
Гіонъ, на югѣ—Гинномъ, на сѣверѣ и востокѣ—Туропѳонъ. Послѣдняя 
въ настоящее время вся застроена, а въ прежнее время, начинаясь отъ 

* теперешнихъ Яфскихъ воротъ, она шла чрезъ городъ съ запада къ во
стоку, отдѣляя Сіонъ съ вышнимъ его городомъ отъ холма Акры, на 
которомъ лежитъ нижній городъ; потомъ, обгибая гору Храма съ юга 
къ востоку, отдѣляла здѣсь Сіонъ отъ горы Храма, и, простираясь на 
югъ, входила наконецъ въ главную долину, образуемую соединеніѳмъ 
долины Гиннома съ долиною Кедронскою. Так. обр. гора Сіонъ самою 
природою дѣлалась почти не приступною крѣпостію и удобнымъ мѣстомъ * 
для города. До временъ Давида она находилась во власти Іевусѳевъ, 
и они имѣлх? здѣсь свою крѣпость. Давидъ взялъ эту крѣпость, распро- 
странилъ, обстроилъ и украсилъ ее разными зданіями, и съ этого вре
мени Сіонъ сдѣлался городомъ Давидовымъ и столицею Іудѳи (2 Цар.
5, 7— 9. 6, 12. 16. 3 Цар. 8 , 1 . 1  Пар. XIY, 4 —  8). Давидъ 
воздвигъздѣсьновоеукрѣдленіе(2Цар. 5, 9. 1 Пар. XI, 8.См. Милло.), 
которое довершали и поддерживали слѣдующіе цари (3 Цар. 9, 19. 24.



X I, 27. 2 Пар. 32, 5). Изъ 3-хъ стѣнъ, окружающихъ Іерусалимъ, 
окружающая Сіонъ была древпѣйшею (о друг, строен, на горѣ и исторіи 
и судьбѣ его см. подъ слов. Іерусалимъ. Сн. Нор. Т. 3. р, 211). Въ 
скалахъ Сіона была и гробница Давида и др. царей. Нынѣ стѣна города 
проходитъ по хребту Сіона, такъ что южная часть горы лежитъ внѣ города.
Въ свящ. Писаніи Сіонъ называется и просто горою Сіопъ (4 Цар. 19,
31. 1 Мак. 14, 27. Исаіи 4, 5. Псал. 47, 3. 73 , 2. 124, 1. Авд. 
ст. 17 и др.), и городомъ Давидовымъ (2 Цар. 5, 7. 3 Цар. 8 , 1 .  1 
Парал. X I, 5. 2 Пар. 5, 2), и горою святою (Псал. 2, 6. Іоил. 2, 1), и 
жилищемъ и домомъ Божіимъ (Іудѳ. 9, 13. Псал. 9, 12. 131, 13. Исаіи
8 , 18. Іоил. 3. 17), и царственнымъ городомъ Вожіимъ (Исаіи 60,
14. Іѳр. 8, 19. Мих. 4, 7), и принимается за самый Іерусалимъ съ 
его жителями (4 Цар. 19, 81. Псал. 86, 5. 134, 21. 136, 1—
5. 147, 1. Исаіи 2, 3. 10, 32. 12, 6. 38, 5. 20. 52, 1. 8—
9, 62, 1. Плач. 1, 4. 17. 2, 10. Іоил. 3, 5 . Мих., 3, 12. 4,
2. Зах. 8 , 3. 3 Ездр. 3, 2), и за колѣно Іудино и царство Іудей- 
ское (Псал. 77, 68. Амос. 6, 1. Исаіи 40, 9. 27), и за всю Іу- 
дею и за весь народъ Іудейскій (Псал. 125, 1. Сир. 36, 15. И саі^
10, 24. 51, 3. 61, 3. Зах. 1, 1 7 — 21. 21 , 7). Такъ какъ f f  
пророковъ Сіонъ или Іерусалимъ представляется срѳдоточіемъ народа Бо- 
жія и церкви Божіей среди сего народа въ В. Зав., a ветхозавѣтная цер
ковь Божія была прообразомъ новозавѣтной, нослѣдняя лее находится 
во внутреннѣйшей, тѣсиѣйшей связи съ царствомъ Божіимъ на небѣ, то 
отсюда имя Сіонъ у пророковъ часто означаетъ царство Божіе во всей 
его полпотѣ, обнимая собою все царство Божіе— на землѣ и на небѣ, 
отъ ветхозавѣтныхъ началъ, до окончательнаго совѳршенія всего въвѣч- 
ности, какъ одно великое цѣлое. Сюда относятся мѣста Писапія: Псал.
50, 20. 68, 36. 101, 14. 17. 145, 10. Исаіи 1, 27. 28, 16. 
сн. Рим. 9, 33. 40, 9. 46, 13. 49 , 14— 15. 59, 20. Іерем. 30,
17. и др. Вдѣсь пророческая прозорливость не ограничивается однимъ 
ветхозавѣтнымъ царствомъ Божіимъ, но обнимаетъ и новозавѣтпое, и не < 
земное только и временное, но и небесное и вѣчноѳ. Наконецъ, въ нро- 
образоватѳльномъ смыслѣ, Сіонъ представляется какъ мѣсто жительства 
Божія на небесахъ, какъ мѣсто высочайшаго откровѳнія славы Его (Евр.
12, 22). Тамъ Богъ Отецъ поставилъ Сына своего въ царя (Псал.
2, 6); оттуда приходитъ спасеніе Израилю (Псал. 13, 7. 52 7); 
оттуда является Богъ во славѣ Своей (Псал. 49, 2— 4); туда ? при
ду тъ искупленные Господа, и радость вѣчности на главѣ ихъ (Исаіи 
35 , 10). Впрочемъ во всѣхъ этихъ и подобпыхъ мѣстахъ зомпый Сіонъ 
не образное и прообразовательное только имѣетъ значеніе, по онъ пред
ставляетъ собою земную основу, на которой имѣетъ постепенно устроиться пол- |
ноѳ, окончательное совѳрщеніе всего домостроительства Божія о сігасѳніи 
человѣковъ (сн. Ефес. 1, 10. Дѣян. 3, 21. Апок. гл. 21 и 22) 
Gesen. изд. 8. р.721. Фюрст. 2. р. 270— 271. Winer, 2 р. 735— і



736. Zell. 2. p. 777— 77S. Herz. XVIII. p. 592— 649. Си. Ie- 
русалимъ.

Сіуалъ, см. Сиуалъ.

Снева (Sxeua; Sceva; Скеѵа; L: Skeva): Дѣян. 19, 14.— Іудей- 
скій первосвящешшкъ. Можетъ быть, опъ пе былъ собствепно нервосвя- 
щенпикомъ, а только начальникомъ одного изъ тѣхъ отдѣдепій, на ко
торыя раздѣлеиы были Давидомъ священники для череднаго отлравленія 
Богослуженіл въ Храмѣ (1 Пар. 24, 3). Впрочемъ и нервосвященпн- 
ковъ Іудейскихъ въ нослѣдніе годы царства Іѵдейскаго было миого (сн. 
Мѳ. 2, 4. Дѣян. 4, 6). Какъ бы то ни было, но дѣтн Скевы (на
чальника ли одного изъ чередъ священшгческихъ, или первосвященника) 
были въ числѣ. заклинателей. Слыша о чудесахъ, именемъ I. Христа 
совершаемымъ Ли. Павломъ, и они стали употреблять ото святое имя 
при своихъ заклипапіяхъ надъ бѣсповатыміг. Но это послужило только 
къ посрамлении ихъ дерзости, обмана и корыстодюбія. Бѣеноватый, изъ 
котораго они думали изгнать злаго духа своими заклипапіями, бросился 
на пихъ, какъ на дерзкихъ самозвапцевъ, не нризваішыхъ къ сему отъ ■ 
Бога, и они, изъязвленные, ео стыдомъ должны были спасать жизнь 
спою бѣгствомъ. Событіе это, когда молва о немъ разнеслась но всему 
городу, имѣло мпогія важныя иослѣдствія. a ., Навсѣхъ iraiш ъ  страхъ 
предъ этой таинственной и всемогущей силой имени Господа Іисуса;
б., всѣ начали прославлять имя Господа Іисуса, что конечно было 
весьма благотворно для далыіѣйшей проновѣди о Христѣ въ этомъ го- 
родѣ; в., многіе изъ увѣровавшихъ при ходили къ Апостолу и исіговѣ- 
дывали грѣхн свои; .г., многіе чародѣиу собравъ чародѣйиыя свои книги, 
добровольно сожгли ихъ, пе смотря па ихъ цѣшюсть; цѣна сожжеипыхъ 
книгъ простиралась до 50,000 драхмъ, и значить около десяти тысячь 
рублей. Ипн. Жизн Air. Павла, стр. 135— 136. Арх. Мих. Толк, 
на Дѣяіг. Ан.- 1876 г. стр. 473— 477.

Скинія — піалашъ, куда, палатка; Sxyjvyj; Taberoaculum; Ски- 
нія; L: Hütte, Stifshfitte): Исх. 26, 1 ... 35, 11 ... 40, 2 ... и др. 
Енр. 9, 1 —  8. Апок. 21, 3. и др. •— Подъ Скиніею разумеется 
здѣсь мѣсто обществеинаго богослуженія Іудеевъ, походный храмъ Іудей- 
скій, построенный но образцу, показанному Богомъ Моисею иа горѣ Си- 
наѣ (Исх. 25, 8— 9. 40). Она называется Скииіею собранія ( ^  
^» •.И сх . 27, 21. 28, 43. 31, 7 ... 40, 2. Числ. 16, 42. 17,
4. 18, 4. 6. 21— 22. Лев. 1, 1. 4, 4. 3 Дар. 8, 4), потому 
что сюда собирался народъ для богос.туженія;— Скішіею откровенія 
п^ф ),и ли  Скипіею свидѣтельства, но переводу древнихъ, которые слово

или п^ ,  также какъ и слово "У10 переводили словомъ свиде
тельство— ахт]ѵ^ или ахг]ѵй>^ш тои (іарторш , tabernaculum или tento-
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riim  testimonii (Числ. IS , 2. 9, 15. 17, 23), потому что здѣсь
• мѣсто откровепій Божіихъ, здѣсь Богъ открывать Себя людямъ, откры- 

валъ имъ воио Свою (Исх. 25, 22. 29, 42);— также жішсщемъ (Î?^P: 
Исх> 26, 15— 85. 27, 9. 85, 18), домомъ (П'ЗП), жилищемъ^и 
домомъ Божіимъ (Суд. 18, 31. 1 Цар. 1 ? <• 24. 3, 15. Псал. 5,
8. Исх. 23, 19. 34, 26), и храмомъ Госиодпимъ (^ О ) : 1 II,ар. 1,
9. 3, 3. Псал. 5, 8. 137, 2), потому что здѣсь мѣсто особеннаго 
присутствія Божія и явленія славы Его (Исх. 25, S. 29, 4 l 43.
45 );— называется након. святилшцемъ вообще (^?i?D —  ауіаа[ш: Исх. 
15, 17. 25, S. Лев. 12, 4. 19, 30. 20, 3, 21, 12. 28.; Числ.
4, 38. 19, 20), потому что она пе только есть мѣсто обитанія свя- 
таго Бога, но н мѣсто, самимъ Богомъ освященное (Исх. 29, 43
46), для освященія вѣриыхъ (Исх. 30, 29. Лев. 21, 23. сн. XI,
44 45). Строителями Сішііи были: Веселеилъ, изъ.колѣна Іудипа,
и Еліавъ или Аголіавъ, изъ колѣна Даиова (Исх. 31 , 2. h. Зо, 30.
34). Они трудились надъ сооружѳпіемъ ея около полу года. Скішія состояла
изъ трехъ частей. Первая— дворъ, окружавшійСкинію ( 1 ^ D0 Исх. 
27 , 9). Онъ простирался на сто локтей въ длину отъ востока км. 
западу, и 50 локтей въ ширипу, отъ юга къ сѣверу; сверху былъ от
крыть, и но сторонамъ былъ обпесенъ 60-ю столпами, кои были обвѣ- 
шаиы занавѣсами пзъ виссона— высоток» въ пять локтей. Входъ въ него 
былъ одинъ, съ восточной стороны; онъ закрывался широкою завѣсою 
(Исх. 27, 9— 1S. 38, 9 ...) .  Въ немъ, противъ входа, находился 
олтаръ или жертвенникъ всесожжоиій, устроенный изъ дерева с-иттшгь 
•или акаціи, окованный отвеюду мѣдыо, ira которомъ хранился неуга
саемый огонь, и приносились жертвы, и за нимъ— мѣдітая умывальница, 
въ которой жрецы омывали руки- и ноги нредъ иачатіемъ своего служе- 
пія (Исх. 30, 1S— 21. 38, 1— S), Далѣе внутри двора находилась 
самая скинія, состоявшая изъ 4S столновъ и четырехъ нокрововъ сверху.

•Восточное отдѣленіе ея (со входа) называлось святшшщемъ (иНр_.„«т,л ;
Исх. 26, 33. Евр. 9, 2). Оно отъ входа накрывалось завѣсою узор
чатой работы изъ разноцвѣтной пряжи п виссона. Здѣсь были: на лѣво 
отъ входа —  свѣтильникъ семнсвѣщный, изъ чистаго золота, в'ь ламна- 
дахъ коего непрерывно горѣлъ елей; на право— столъ ііліг трапеза, пзъ 
дерева акаціи, обложенная золотомъ, съ 12*№ хлѣбамм і!])сдлож«ііЬі, 
неремѣняемыми каждую субботу, и къ западу— жертвенникъ или олтарь 
кадильный, изъ того же дерева, обложенный, золотомъ, для куренія 
юиміама. Третья, внутренняя часть скинііг называлась снятое. святыхъ

l ÿ — 'Ayct à fim :  Исх. 26, 33. Евр. О, 3), отдѣляи-
шееея отъ святилища внутреннею завѣсою съ искусно вытканными па 
пей херувимами. Здѣсь находился ковчегъ завѣта, сдѣлаппый изъ де
рева ситтимъ или акаціи и покрытый отвеюду,. извпутрп и спаружп, 
золотомъ. Падь ковчѳгомъ былъ нокровъ изъ одиого чиста го золота, 
пазывавшійся очистилидемъ, по обѣимъ сторонамъ котораго стояли вы-



.литые изъ золота херувимы, иреклошгвшіе къ йену лица свои и осѣ- 
пявшіе его своими крыльями (Евр. О, о). Въ ковчегѣ находились: скри
жали закона, па коихъ пачертаны были десять зановіідей (Исх. 40, 
20. 3 Цар. 8, 9), золотим сосудъ иди гтамна златая съ манною 
{Исх. 16, 82— 33) и жезлъ Аарона ирозябшій (Числ. 17, 10. Евр. 
9, 4). Сн. Св. Ист. В. Зав. Богосл. стр. 188— 134. Скипія, устроен-- 
ная по образу, указанному Моисею Богомъ, безъ сомпѣнія ішѣла выс
шее знаменовапіѳ (Евр. S, 5); но касательно знамеповапія ея существу
ютъ разныя мнѣнія. Филонъ видитъ въ ней образъ вселенной; какъ 
міръ есть первобытный храмъ Божій, такъ Скипія есть образъ первѳ- 
бытнаго храма (сн. Herz. XT. p. 105). Подоб. образ, но Флавію 
раздѣленіе Скипіи на три части представляло видъ вселенной. Трѳтія 
часть недоступная самимъ священшгкамъ, озпачата нѣкоторымъ образомъ 
небо, посвященное Богу, а вторая, предоставленная свяіцешшкамъ, пред
ставляла собою землю н море (Древн. Флав. Кн. 3. гл. 6. § 4). Рав
вины всѣ части Скиніи признавали образами небесныхъ вещей. Изъ учи
телей Хр. Церкви иные приближались къ объяснении Филона и Флавія; 
ио другіе все отпосятъ -ко Христу и Христіанской церкви, въ трехъ 
частяхъ Скипіи находя соотвѣтствіе тремъ главнымъ отдѣленіямъ Хри- 
стіапскихъ храмовъ, и тремъ главнымъ возрастамъ и состояпіямѣ вѣ- 
рующихъ въ духовной жизни. По мнѣігію Голландскихъ ученыхъ дворъ 
Скиніи есть образъ видимой церкви, святилище—невидимой, воинствую
щей (въ состояніи благодати), Святое ' Святыхъ— образъ церкви• торже
ствующей, въ состояпіи •ирославленія (Zell. 2. р. 520). По другимъ, 
какъ наприм. самого Лютера, она есть образъ каждаго Хргістіапипа, въ 
которомъ тѣло представляетъ' внѣшній дворъ, душа — святилище, духъ 
вѣрующаго —  святое святыхъ (Herz. ХУ. р. 108). Изъ новѣйишхъ 
иные думали видѣть въ Скиніи не болѣе, какъ пышную палатку восточ- 
паго монарда, такъ какъ и во всемъ древнемъ Богосіужеіші, по ихъ 
пошітіямъ, изображается придворное служепіе земпыхъ владыкъ (Zell.
2. р. 520); a другіе сомиѣваются даже въ дѣйствительиости самаго 
существованія Скиніи во времена Моисея и страпствованія но пустынѣ, 
считая это не сообразиымъ с'ь обстоятельствами времепн и состоянія на
рода и другими условіямп, и нрнзнаютъ ее за вымыслъ ноздиѣйшаго 
писателя, который ностроилъ ее въ своемъ воображеніп по образцу Со
ломонова храма и отнесъ къ времеиамъ Моисея и странствовапія но пу- 
стынѣ (Zell. 2. p. 520. Winer, 2. p. 533); по вѣрующіе изъ но- 
вѣйшихъ представляютъ болѣе глубокія и болѣе осповательпыя сообра- 
женія; таковы: Мейеръ, Бэръ, (Ваеііг) Генгстенбергъ, Куртцъ, Фридрихъ, 
и другіе. По ихъ простому, несложному объяснеігію, Скппія есть образъ 
царства Божія, гдѣ Господь обитаетъ среди народа своего. Дворъ есть 
первая ступень къ святилищу, какъ Іудейство къ Христіанству; тамъ 
'только служепіе образовъ и тѣней— жертвы животныхъ. Святилище есть 
идеальное, воображаемое мѣсто стоянія народа, который представляетъ
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собою священное царство; здѣсь жертвонрипопіеній иѣтъ, грѣхъ епятъ, 
народъ является народомъ свѣта, молитвы, добрыхъ дѣлъ; но опт» еще 
отдѣлепъ отъ этого мѣста, его евящеппическія іфава принадлежат'!, ему 
еще только въ идеѣ. Въ святоиъ святыхъ обитаетъ Гозиодт. среди на
рода, по и здѣсъ отъ народа* Онъ еще отдѣлеиъ, здѣсі, стоить ковчегъ 
завѣта г/ь очистилищемъ, святое святых’!, отдѣляетъ еще завѣса отгь свя
тилища Но нѣкогда, завѣса эта расторгнете!, и тогда откроется каж
дому свободный достунъ къ престолу'благодати (сп. указапія па.ото в'і. 
носл. къ Евр.). Winer, 2. р. 532. Соображая то, что сказано о Ски- 
Hin въ В. Зав. (гдѣ она называется и мѣстомъ собранія народа Божіяг 
и мѣстомъ обптанія Божія среди человѣковъ, и святшшщемъ, въ кото
ромъ все устроено для очищенія, нросвѣщенія, и освящепія людей, н 
все такъ образно, глубоко таинственно и зиамопателыю), еъ тѣмъ, что 
говорится о ней въ Нов. Завѣтѣ (Евр. 10, 1 9 —22. О, 1) — 14- и 
др.), не лі.зя, конечно, новидѣтъ ея прямаго и блпжайшаго отііоішіііія 
къ Новозавѣтиой Церкви, и не въ настоящем» только ея состояние 
но и въ отношенін къ будущей судьбѣ ея; но прямо и определенно объ 
этомъ въ Писатііи не сказано, и потому мнѣиія различны’. Болѣе близ
кое и болѣе основательное, по -нашему мігішію, объяоиѳніе представляетъ 
npeotyj. Фнларетъ, митр. Московскій въ своей Библ. исторін. Скипія, 
но словамъ его, представляла Церковь, постепенно устрояемую въ родѣ 
человѣческомъ вообще, и в'і. каждой дѵшѣ вѣрѵіоіцей в'і» особенности. 
Дворъ, открытый для всего народа, означалъ впѣшшою церковь и все
общее къ ней призывапіе, а жертвенникъ и умывальница— прообразова
ли Христіанскія таинства крови и воды, которыя вводят*!» въ нее и 
занечатлѣваютъ союзъ съ лею. Святилище, предоставленное свящо-ннн- 
камъ, представляло внутреннюю церковь, въ которой Христосъ есть и 
истинный свѣтъ, и хлѣбъ животный, и олтарь, возпосящій къ Богу 
возлагаемыя на него вѣрующими молитвьт и благодаренія, и которая 
однакоже на главнѣйтія таинства царства Его должна, была приникать 
гаданіемъ сквозь завѣсу, до нредоиредѣлеинаго ей раеторжепія. Святое 
наконецъ Святыхъ, доступное одному Архіерею, означало самый нре- 
столъ и владычество Мессіи Богочеловѣка, котораго прообразовали здѣсь 
и скрыжали закона, и манна, и жезлъ Аарона 'проиябшій, и который 
служитъ для насъ нашимъ искуп.теніемъ, онравданіемъ, очищеніемъ и 
освященіемъ. Въ отношеніи къ душѣ, тремя частями своими, она озна
чала три степени нриближепія нашего къ Богу: ішѣншяго очищепія, 
внутренняго нросвѣщенія и таинственпаго соединенія со Христомъ, когда 
душа съ дерзновеніемъ приступая къ престолу благодати Его, сама- де
лается Его престоломъ (Библ. Ист. пер. 4. Зпамеи. Скин.).

Исторія Скиніи. Когда всѣ работы для Скииііг были копчены и 
всѣ принадлежности ея были готовы, тогда она была поставлена и Бон. 
повелѣлъ Моисею освятить ее. Это было въ первый день и мѣсяцъ вто
раго года но выходѣ изъ Египта. Моисей взялъ мѵро, составленное изъ



«мирны самоточной, корицы и трости благовонной, кассік и е ш , и до
мазать имъ Скинію и всѣ ея принадлежности, и на дворѣ Окнніи по
мазал ъ жертвенникъ всесожженія и умывальницу. Все, до чего касался 
только этотъ священный елей нолазанія, становилось великою святынею. 
Тогда облако покрыло Скииію собранія и слава Вожія паиолшш всю 
Скниііо, такъ* что самъ Моисей на этотъ разъ не могъ войти въ нее. 
•Съ этихъ поръ облако покрывало Скинііо въ цродолженіи всего стран- 
ствованія Израильтянъ. Каждый разъ, кахъ оно поднималось отъ Сіш- 
ніи, сыны Израилевы снимали свои шатры и отправлялись въ путь, и 
гдѣ оно останавливалось, тамъ они .снова располагали свой станъ. Вмѣ- 
стѣ съ освященіемъ Скиніи, для соверіпепія служенія въ пей, по іговѳ- 
лѣнію Божію, носвяіценъ былъ Ааронъ съ сыновьями его, и Богъ съ 
неба послалъ огонь на первую жертву Аарона. Вскорѣ Богъ новелѣлъ 
отдѣлить Себѣ на служеиіе при Скиніи все колѣно Левіішо; Богъ -взялъ 
-Себѣ Левитовъ вмѣсто первенцевъ Израиля. Обязанностью ихъ было раз- 
ставлять, собирать н носить Скинію и всѣ ея принадлежности, охра
нять ихъ и помогать свящешшкамъ при БогЬслужепіи. Со стороны на
рода Скинія обновлена была ирипошеніями богатыхъ жертвъ и даровъ 
въ нродолжепіи 12-ти дней. Въ 14-ый день по сооружепін Скігаіи 
Евреи праздновали Пасху, а въ 15-ый облако поднялось отъ Скипіи, 
и они отправились въ дальнѣйшій* путь. (Св. Ист. В. 3. Бог. стр. 
136). По встуиленіи въ землю обѣтовапную, Скинія сначала поставлена 

•была въ Галгалахъ противъ Іерихона, а по завоеваніи земли и при 
раздѣленіп ея находилась въ Силолѣ (Нав. 18, 1. 19, 51), какъ 
•средоточіи землн обетованной. Здѣсъ оставалась она и во времена Судей 
(Суд. 1S, 31. 1 Дар. 3, 3). Впрочемъ молитвенныя собрапія не 
ограничивались Скиніею, но были и въ другихъ мѣстахъ. Раины мъ об
разомъ и жертвенники устроялись и на другихъ мѣстахъ. ТакъІ. Навннъ 
поставилъ жертвенникъ на горѣ Гевалъ, Гедеонъ— въОфрѣ, Самѵилъ—  
въ Рамѣ, Саулъ— въ Галгалѣ, Давидъ— на гумнѣ Ориы. И народная 
•собранія при Іис. Навииѣ были въ Сихемѣ, при Самуилѣ въ Массифѣ, 
въ Гивѣ, въ Галгалѣ, между тѣмъ какъ Скпнія стояла въ Силомѣ, 
въ Номвѣ, въ Гаваонѣ. Наконецъ и принадлежности Скшііп но всегда 
■находились при ней. Такъ, Кивотъ Завѣта брали изъ Скиніи, когда пе
реходили Іорданъ, когда обходили Іерихоиъ; брали его на сраженія; при 
нервосвящепникѣ Иліѣ Кивотъ былъ долго въ нлѣну у Фшшстимлянъ. По 
возвращеніи его Филистимлянами, онъ оставался въ Киріаѳ-Іаримѣ. Когда 
Давидъ, устроивъ новую Сішпію въіерѵсалимѣ, неренесъ въ нее Ковчегъ За- 
вѣта, Скинія Моисеева и медный жертвенникъ ея оставались въ Гаваонѣ, к 

■ жертвенникъ тотъ считался главнымъ., такъ-что Давидъ, но случаю прекра
щенья моровой язвы иринесъ жертву иа гумиѣ потому только, что не шгъ 
идти въ Гаваопъ (1 Пар. 16, 39— 40. 21, 29— 30). Въ Гаваонѣ 
въ свое время Соломопъ иринесъ въ жертву Богу 1000 всесожжѳній, 
и согласно молитвѣ его надѣленъ былъ отъ Бога особенною мудро стію



(3 Цар. 3, 4— 14. 2 Пар. 1, 4— 12). При созданіи Храма Соло- 
мономъ, Ковчегъ Завѣта со всѣмн принадлежностями Скгшіи ігеренесепъ. 
былъ сюда въ иовосозданный Храмъ (3 Цар. 8, 4. 2 Пар. 5, 5). 
Съ этого времени о Скішіи ничего бо.іѣе не говорится. Въ ковчегѣ, и 
при иеренесеніи въ Храмъ при Соломопѣ, были однѣ скрижали Закона 
(3 Цар. 8, 9. 2 Пар. 5, 10). При разрушеніи же Іерусалима вовсе 
пе упоминается пе только о Скиніи, но и о Ковчегѣ Завѣта. Писатель 
2-ой Макк, книги (2, 4 —  5) говоритъ, что Іеремія скрылъ его на 
горѣ Наваѳъ. Но этому трудно новѣрнть, потому что во* время осады 
и разрушенія Іерусалима Іеремія находился въ темпицѣ (Іер. 38, 28. 
39 , 11— 14). О Ковчегѣ Завѣта не упоминается ни между сосудами 
Храма взятыми въ нлѣнъ, ни между сосудами, возвращениями пзъ 
илѣна (Іерел. 52, 17 ... 4 Цар. 25. 1 3 ... 1 Ездр. 1, 9— 10). 
Извѣстио, что во второмъ Храмѣ, создаппомъ по возвращеніи изъ шіѣпа, 
не было ни Ковчега Завѣта, ни его принадлежностей. Флавій, говоря 
о второмъ Храмѣ, подобно Ездрѣ говоритъ только о сооруженіи жерт
венника и ностроепіи святилища, н ничего не говоритъ о святомъ свя
тыхъ и его припадлежітостяхъ (Древн. Кн. XI. гл. 4. § 1. 2. 7.
8). Библ. Ист. М. Фил. пер. 4. свящ. мѣсто Богосл. Св. Ист. В. Зав. 
Богосл. 1871 г. стр. 132— 136. Herz. XV. р. 92— 117. Winer, 2. 
р. 529— 534. Zell. 2. р. 519 и дал.

Скипетръ vAp%ü>v, SxTj-TcTpov, PâjSooç, cpoX>]; Sceptrmii, virga, 
aurea virga; князь, жезлъ, яремъ, скипетръ; L: Scepter, Ruthe): Быт. 
49, 10. Числ. 21, 18. 24, 17. Псал. 44 , 7. Исаіи 14, 5. Іезек,
19, 11. Амос. 1, 5. Зах. 10, 11. Прем. Сол. 10, 14. Есѳ. 4 , 11. 
5, 2. 8, 4. Е вр .1 , 8 .— Слово Скипетръ, Еврейское Шеветъ (^?^г)г 
имѣетъ разныя значенія. Такъ а ., значитъ жезлъ, трость, палка (Лев. 
27, 32. Исаіи 10, 15. 28, 27. 1 Цар. 14, 27); б., жезлъ, бичъ, 
розга, которыми наказываютъ (2 Цар. 7, 14 . Іов. 9, 34. 21, 9. 
Исаіи 10, 5. Притч. 10, 13. 13, 25. 22, 15); в ., жезлъ, носохъ, 
подпора (Псал. 22, 4); т ., носохъ пастушескій (Мих. 7, 14); д ., 
жезлъ, отрасль, колѣно, родъ, ноколѣніе, наслѣдіе (Исх. 28, 21. Суд.
20, 2. 12. Втор. 16, 18. Нав. XI, 23. Псал. 73, 2. Іерем. 10, 
16. 51, 19); е., дротикъ, копье, стрѣла (2 Цар. 18, 14); въ осо
бенности же ж., жезлъ вождей, жезлъ царскій, скипетръ. Въ послѣд- 
немъ значеніи жезлъ служитъ выражѳніемъ и символомъ правительствен
ной власти и самодержавія. Въ этомъ смыелѣ онъ часто употребляется 
въ св. Писаніи (Быт. 49, 10. Числ. 21, »18. 24, 17. Псал. 44,
7. и др.). Обычай царей носить такой жезлъ, иные производятъ отъ 
пастушескаго посоха, потому что первые цари большею частію были 
вожди кочуюіцихъ народовъ, такъ какъ и самое слово Шеветъ озна
чаетъ между прочимъ настушескій носохъ (Мих. 7, 14. Псал. 2, 9). 
А по другимъ, это повидимому самая естественная принадлежность, под



пора и оружіе мужчины, но которое у вождей.и царей иолучаетъ особенное 
значеніе и украшеніе. Въ кн. Есѳири упоминается золотцй скипетръ (4, 
11). О зодотыхъ екинетрахъ упоминается и у языческихъ писателей 
(Xenopli. Суг. 8, 7, 13. Иліад. 1, 15. 2, 26S. Oclyss. 11, 91. 56S. 
Наклопеніе Скипетра означаю царскую милость ; цѣювапіе Скипетра 
служило знакомъ нодвластія, покорности, подданства (Есѳ. 5, 2). Са- 
улъ вмѣсто скипетра, новидимому, носилъ дротикъ, копье, какъ зпакъ 
владычества (1 Цар. 18, 10. 22, 6). Іустинъ, говоря о первыхъ 
времеиахъ Рима, пишетъ: „въ то время цари, вжЬото діадимы, ішѣли 
копья, которыя Греки называли скипетрами“ (43, 8). Желѣзііый Ски- 
нетръ служитъ выразителышмъ символомъ строгости н сокрушительной 
силы власти помазапниковъ Госиоднихъ противъ возмутителей (Псал. 2,'
9). Чѣмъ выше и болѣе милость ихъ, тѣмъ строже и тяжеле наказаніе 
противъ нечестивыхъ презрителен и возмутителей (Исаіи £1 , 4. Апок. 
2, 27). Фюрста и Гезен. Winer, 2. р. 394. Zell. 2. р. 409. Herz. 
ХШ. р. 457— 458.

Скиѳъ, Скиѳы (Sx6&t)ç, Sxudat; Scythae; L: Scytlien): 2 Мак. 
4, 47. 12, 29. 3 Мак. 7, 5. Колос. 3, И . — По ноказапіямъ Гре- 
чѳскихъ и Римскихъ писателей Скиѳы первоначально были кочуюіція 
племена Азіатскія, которыя въ нослѣдствіи отъ Алтая распространи
лись по сѣвѳру Европы, которыхъ предѣлы въ разныя времена были то 
обшириѣе, то тѣснѣѳ. Первымъ нолнымъ оиисаніемъ земли Скиѳіи.и ея 
обитателей мы обязаны Геродоту, который въ 4-хъ книгахъ своей исто- 
ріи представляетъ тщательныя изслѣдованія о нихъ, какъ въ географи- 
ческомъ и этпографическомъ, такъ и въ историческомъ отиошенін, час- 
тію на основаніи собственнаго наблшдепія и точпыхъ справокъ, и частію—  
другихъ раннихъ источниковъ. Границею земли, но его ноказаиію, слу
жатъ на заиадѣ Истеръ или Дунай съ близъ лежащими горами, на 
сѣверѣ— великая пустыня, на востокѣ— Танаисъ или Донъ и Меотійское 
озеро (Азовское), и па югѣ— Евкзипскій цоптъ или Черное море. Но 
это была только Европейская Скнѳія, называемая иначе западною или 
древнею Скиѳіѳю. Другая Скиѳія простиралась но Азін къ востоку и 
называлась Азіатскою или восточною Скиѳіею. Она раздѣлялась горою 
Имай на двѣ части, изъ коихъ одна, внутренняя, граничила на сѣвѳрѣ 
съ неизвѣстною землею, па востокѣ— съ Имаемъ, на югѣ —  съ землею 
Саковъ, и нотомъ съ Зогдіаною, Маргіаиою и Каснійскпмъ моремъ, на 
занадѣ— съ Азіатскою Сарматіею, и слѣд. простиралась отъ Урала до 
Имая и Сѳрики; другая внѣшняя Скиѳія обнимала -землю на востокѣ 
отъ Имая, на сѣвѳръ— отъ Иидіи, па западъ— отъ Серикй, и на югъ— 
отъ великой пустыни. Страбонъ и другіе позднѣйшіе писатели до Пом- 
понія Мелы, не оиредѣляя Скиѳіи столь точными границами, распростра
няют ее почти на всѣ народы сѣвера безъ дальнаго разграничелія. У 
Мелы имя Сарматіи употребляется какъ о части древпей Скиѳіи, и



подле пел однакоже упоминается it далеко простирающаяся Европейская 
Скиѳія, подобно какъ азіатская около Оксуса и Iаксарта. Нтоломей въ 
своей Географіи сначала совершенно изгонлетъ Скиѳію изъ Европы, 
и говоритъ только объ Азіатскоі, но подробно оиисываетъ древнюю 
Скиѳію Геродота, какъ Европейскую Сарматію (Herz. XIV. p. 168ид.). 
О происхождѳнш Скнѳовъ иредапія различны. Геродотъ называетъ ихъ 
переселенцами изъ Азіи. На оспованіи онисаиія ихъ врачемъ Ишгокра- 
томъ, также на осповаиін сохранившихся остатковъ ихъ языка, харак
тера и образа жизни- и нравовъ, съ достовѣрностію полагаютъ, что они 
принадлежали къ Монгольскому или иижне-уральскому племени. Нибуръ 
находитъ въ нихъ сходство съ нынѣшиими Сибирскими племенами— въ 
доепіи на примѣръ кобылъ, въ войлочныхъ юртахъ, въ неопрятности и 
лености. Скпѳы, обитавшіе на берегахъ Борисѳена (пынѣншяго Днѣпра) 
имѣлн постоянныя жилища и занимались землепашествомъ. Нибуръ но- 
лат'аетъ, что эти землепашцы вѣроятно составляли туземный народъ, 
покоренный Скпѳами, и оставшійся на тѣхъ же мѣстахъ: иредноложеніе 
весьма нравдонодобпое. Къ востоку отъ нихъ кочевали другія Скиѳскія 
племена, которы не сеяли и не пахали; а еще далѣе къ востоку и въ 
Крыму находились жилища, царскихъ Скиѳовъ: ein нослѣдніе составляли 
главное, господствовавшее племя, и будучи многочисленнее и храбрѣе 
всѣхъ прочихъ, почитали ихъ своими рабами. Въ числе народовъ, оби- 
тавіиихъ къ сѣверу и востоку отъ Скиѳской земли, Геродотъ отлнчаетъ 
некоторыхъ только но Греческнмъ именамъ ихъ, какъ то: Апдрофаговъ 

.(ліодоѣдовъ) и Меланхленовъ (черные плащи); о иѳрвыхъ говоритъ, что 
изъ всѣхъ народовъ они были самые дикіе. На востокъ но ту сторону 
Танаиса жили Савроматы или Сарматы, единоплеменники Скиѳовъ, а 
далѣе за ними—Будины, многочисленный народъ съ голубыми глазами 
и рыжими волосами, совершенно отличные отъ Окиѳовъ нравами и обра
зомъ жизни. Къ сѣверу отъ нихъ но словамъ Греческаго повествова
теля, обитали нѣсколько пародовъ, занимавшихся ловлею звѣрей, и на
конецъ на крайней оконечности извѣстныхъ ему странъ, жили Агрипнеи 
съ лысыми головами, сплюснутыми посами и выдавшимися скулами (и 
след. Монгольсігаго племени); одеждою они походили на Скиѳовъ, по 
отличались своимъ парѣчіемъ. „Здесь находится граница нзвѣстныхъ 
земель п народовъ, нродолжаетъ историкъ. ибо до сихъ только мѣстъ 
доходятъ Скиѳскіе караваны изъ Греческихъ торговыхъ городовъ. Да
лее же возвышаются страншыя иепроходимыя горы. Агринпеи увѣряютъ, 
что тамъ живутъ люди съ козьими ногами, а еще далѣе другіе люди, 
которые шесть мѣсяцевъ въ году спятъ, чему однакоже я иикакъ пе 
вѣрю*. Такая недовѣрчивость историка къ этому разсказу очень заме
чательна. Нынѣ въ этомъ разсказѣ каждый пайдетъ темпьтя свѣденія о 
продолжительности зимпихъ ночей у народов1],, обитающихъ около по- 
ліосовъ, гдѣ действительно и теперь люди нроводятъ большую часть 
этого времени во сне. Описывая правы Окиѳовъ, Геродотъ называетъ



ихъ дикимъ и вмѣстѣ воішствепнымъ народомъ. Религія ихъ состояла 
въ грубомъ мпогобожіи и въ служеиіи природѣ и звѣздамъ. Они почи
тали божество пеба и богиню земли, и особенно почитали бога войны—  
Арея. Въ каждомъ сѳлѳніи у пихъ воздвигнуты были особенпыя святи
лища во имя его. Изъ связокъ хвороста громоздятъ опи гору, съ трехъ 
сторопъ отлогую, и съ одной только крутую, и на верху устроиваютъ 
четырехугольную площадку, одѣсь ставятъ древній желѣзный мечъ, и 
ему, какъ священному изображенію Арея, ігриносятъ ежегодно въ жер
тву лошадей и другихъ животныхъ— въ большем!» количествѣ, нежели 
прочимъ богамъ. И изъ нокореипыхіѵ враговъ (одного изо ста) они прино
сили въ жертву богамъ своимъ. Они пили кровь человѣческую. Изъ го
ловъ или череиовъ нобѣждеппыхъ, содравъ кожу, ішдѣлывали сосуды 
для питья, и употребляли игь въ домахъ своихъ. Особенно дики ихъ 
нравы и обычаи при заключеніи союзовъ и при ногребеіііи царей ихъ. 
Жрецовъ у пихъ не было, а. вмѣсто ихъ были волшебники и прорица
тели. И противъ такихъ-то народовъ надобно было предпринимать 
войны (Сн. Бекк. Всем. Ист. ч. 1. 184-3 г. стр. 1S2 — 186). 
Противъ пихъ предпринимали походы: Дарій, Александръ Македопскій, 
Греки, Римляне и другіе. Слѣды пребыванія Скиѳовъ въ Палестииѣ 
находятъ въ имени города Скиѳоноля (см. Скиѳоиоль) и частіювъ изо
бражены! страшныхъ враговъ у прор. Софоніи и Іереміи (гл. 4. о’, и
6); яо другіе въ упомянутыхъ врагахъ видягь здѣсь Халдеевъ, а не 
Скиѳовъ. Счастливыя противъ Скіюовъ войны велъ Ціаксаръ; онъ мно- 
гія шайки ихъ пстребилъ, прочихъ принудіш» удалиться: впрочемъ 

■ воспоминание объ ихъ возмутительныхъ дѣйствіяхъ такое глубокое оста
вило впечатлѣпіе въ обитателяхъ между Среднземнымъ моремъ и Пер- 
сіеи, что не только Персидскіе цари, Киръ и Дарій, предпринимали 
походы для отмщенія имъ, но и пророкъ Іезекіиль возвѣщалъ наше
с т е  этихъ дикихъ сѣверпыхъ варваровъ на южныя царства, какъ 
самое страшное паказаніе Божіе, и имя Скиѳовъ между Іудеями съ этого 
времени не иначе употреблялось, какъ въ смыслѣ трѵбаго, с.трашнаго, 
варварскаго народа. Въ коицѣ 7-го вѣка они предпринимали походы въ 
Бактрію и сѣверо - западную Азію, гдѣ около 127 года до Р. Хр. 
основали Индо-скиѳское государство (Берез. Окиѳія). Наконецъ, всту
пилъ съ ними въ борьбу Митридатъ, царь ІІонтійскій (царствовалъ 121 
но 64 г. до Р. Хр.) и выгналъ ихъ со всего Таврическаго полу
острова. Послѣ, когда Римляне нобѣдили Митридата и царей Босфора 
подчинили своей власти, имя Скиѳовъ исчезает!» въ исторіи; ихъ мѣсто 
■заступили Сарматы, которые покорили ихъ и подчинили своей власти (Herz. 
XIŸ. p. 16S— 171 ) ѵВпрочемъ для исторіи Христіанства имя Скиѳовъ, 
•съ іюкореніемъ ихъ во времепа Римлянъ, не только не теряетъ своего 
значенія, но напротивъ долго остается однимъ изъ важпыхъ пунктовъ. 
Дрѳвніе Христіанскіе писатели, говоря о распространенін Христіанства 
въ первыхъ вѣкахъ, согласно говорятъ, что съ самыхъ первыхъ вѣковъ



оно проникло и въ Скиѳію, и іге только вообще говорятъ о вѣронаніи 
во Христа Скиѳовъ и Сарматовъ, какъ на ігримѣръ Тертулліапъ (прот. 
Іуд. гл. У), Евсевій, Златоустъ, Ѳеодоритъ и другіѳ; по частнѣе сви
детельству ютъ объ основаниыхъ церквахъ между Скиѳамн. Сюда въ 
особенности относятся свидетельства о раснространѳнін Христіаиства 
между Скиѳами на югѣ Россіи— отъ Дуная и но правую его сторону до 
Балкана, а но левую— до Крыма. Здѣсь известны были въ древности 
Енархіи: Скиѳская, Херсонская, Сурожская, Фульская и Босфорская. 
Начало Христіанства восходить здесь къ самымъ временаагь Апостоль- 
скимъ. Объ этомъ свидетельствуют: Иинолитъ, Ей. Портуеискій 
(около 222 г. по Р. Хр.), бывшій учешікомъ св. Ири нея, который, 
по собственному созігаиію, пользовался долгое время особенною близостью 
у св. Поликарпа, и съ величайшею ревностію любилъ раскрашивать не- 
посредственныхъ учениковъ Аиостольскихъ обо всемъ, касающемся ихъ 
Божественныхъ учителей; и знаменитый Оригенъ, учившійся у Климента 
Александрійскаго, который самъ былъ ученикомъ Пантена, и обращался 
съ другими мужами Апостольскими. Они согласно свидѣтельствуіотъ, 
что въ Скиѳіи ироиовѣдывалъ Евангеліе св. Ап. Андрей. За сими 
древнейшими свидѣтелями слѣдуетъ дѣлый рядъ свидетелей, нодтверж- 
даюідихъ действительность проповеди Апостола Андрея у Скиѳовъ, 
Таковы: Дороѳей, En. Тирскій, Еіигфаніж Кинрскій; Софроній, одинъ 
изъ друзей Блаж. Іеропнма, Исидоръ Иеігалійскій, Никита Пафла- 
гонъ, и др. См. А. Мак. Введ. въ Ист. Хр. въ Росс. IS46 г. 
стр. 7 п дал.

Сниѳополь (Sxu&ÔTcoXtç (Ba&ocb)— городъ Скиѳовъ; Civitas Scytha- 
nim; Веѳсапъ— скиѳскій градъ; L: Scythen stadt): Суд. 1, (27). Іудиѳ. 
3, 10. 2 Мак. 12, 29. 30 .— Городъ въ колѣнѣ Иссахаровомъ, при
надлежавши! колѣну Маиассіину. Онъ лежалъ на большой древней ка
раванной дорогѣ изъ Дамаска въ Египетъ, которая шла но восточной 
сторонѣ Генписаретскаго озера чрезъ городъ Гадару, переходила чрезъ 
Іорданъ, не далеко отъ выхода его изъ Генписаретскаго озера, каса
лась Бейсана, и отсюда чрезъ горы Гилбоа входила въ Ездрилонскую 
долину, гдѣ соединялась съ Наблузскою дорогою, при Джепинѣ или 
Ветуліи. Такимъ образомъ Вейсанъ былъ первымъ городомъ Самаріи но 
дорогѣ изъ царства Ассирійскаго. Этою дорогою пришелъ къ Ветуліп 
полководецъ Олофернъ. Въ нослѣдствіи этою же дорогою чрезъ Вейсанъ 
вторгся въ Іудею Помпей походомъ изъ Дамаска. Вейсанъ лежалъ въ 
120 стадіяхъ отъ Тиверіады и въ 600 стад, отъ Іерусалима. Онъ былъ 
весьма сильною крѣностію, какъ по своему естественному положение, такъ • 
и по своимъ искусственным!» укрѣнленіямъ, величествеішыя развалины 
коихъ сохранились до иыпѣ. При раздѣлѣ земли обѣтоваипой Вейсанъ 
достался колѣиу Манассіинѵ, но колено Манассіипо не могло изгнать 
отсюда нрежпжхъ жителей. Послѣ, когда Израильтяне пришли въ силу,



Хананеіг покорены были н сдѣлались данниками Израильтянъ, но а тогда 
пе были изгпаны. Здѣсь на стѣнахъ этого города новѣіпаны были Фи

листимлянами тѣла пораженныхъ на горѣ Гелвуйской Саула и сыновъ 
его. Во времена Соломона Веѳсанъ составлялъ особенный округъ, подъ. 
омотрѣнісмъ Вааны, сыпа Ахйлуда (В Цар. 4, 12). Въ нослѣдствіи 
времени, въ царствованіе Ціаксара, между 680 и 6.11 годами до Р. 
Х р., Скиѳы, во время иападенія своего на Мидію и Сирііо, вторгшись 
въ Палестину, по той же Дамасской дорогѣ чрезъ Радару, овладѣли Бей- 
оаномъ и носелилпсь въ немъ. Отсюда въ послѣдствіи городъ сей и по
лу чилъ у Грековъ названіѳ Скиѳоноля. Впрочемъ, по свидѣтѳльству книги 
Маккавейской въ Скиѳополѣ жилн и Іудеи, и Скиѳскіе жители были рас
положены къ Іудеямъ и обращались съ ними кротко во время ихъ бѣд- 
ствій (2 Мак. 12, 80). -Во времена Спасителя Бейсанъ былъ глав
нымъ городомъ Декаиоля илй союза 10-ти городовъ, населяемыхъ боль
шею час'1'iio язычниками. Городъ Бейсанъ былъ нѣкогда цвѣтущимъ го
родомъ, и въ Талмѵдѣ называется воротами рая, городомъ нальмъ и 
маслинъ, городомъ фабрикъ н ир. Во времена Римлянъ онъ обновлеръ и 
укрѣпленъ былъ Габипіѳмъ. Въ 4 вѣкѣ здѣсь было Епископство. Но 
пыпѣ это бѣдная деревня, среди нагой, безилодной пустыня. Развалины 
его лежатъ надъ долиною Ель-Гор а, па холмѣ вулканической, базаль
товой формаціи, 100 метровъ высоты надъ Іорданомъ. Особенность древ
нихъ памятниковъ Скиѳоноля состояла въ томъ, что матеріаюмъ ихъ, 
вмѣстѣ съ бѣлымъ известковымъ камнемъ, служилъ мѣстный базальтъ; 
вслѣдствіе чего опи рябили въ глаза мозаическою смѣсыо бѣіаго и чер
наго цвѣтовъ. И ныпѣ жители деревни Бейсана строятъ свои домики изъ 
той же мозаической смѣси камня. Древній городъ весь окруженъ былъ 
широкою стѣиою, пынѣ совершенно разрушенною. Изъ другихъ древнихъ 
остатковъ Бейсана замѣчателепъ его Акрополь, заннмавшій вершину холма, 
нынѣ извѣстнаго подъ именемъ Тель-ель-Гассанъ или Еалаатъ-ель-Гас- 
санъ, лежаіцаго на сѣверъ отъ нынѣшней деревни. Холмъ сей почти со 
всѣхъ сторонъ окружѳнъ глубокими оврагами, дѣлающими его нохожимъ 
на островъ. Съ остальнымъ міромъ акрополь соединялся на южной сто- 
ронѣ Рймскішъ мостомъ, перекинутымъ чрезъ оврагъ и ручей и состо- 
явшимъ изъ трехъ полукруглыхъ арокъ, сложепныхъ изъ большихъ квад- 
ратныхъ камней. За мостомъ по ту сторону Акрополя можно видѣть 
разбитые древніе саркофаги и полузасыианныя устья гробницъ или иро- 
стыхъ пещеръ. На сѣверъ отъ иынѣшней деревни и на югозанадъ отъ 
Акрополя въ долинѣ при источникѣ лежатъ нѣсколько мраморныхъ щитъ 
и колонпъ городскаго театра, и сохранившіяся базальтовыя галлереи его 
и лѣстнпцы. На югъ отъ нынѣшней деревни можно различать основанія 
двухъ разрушепныхъ базальтовыхъ храмовъ съ мраморными колонпами. 
Еще далѣе на югъ обращаетъ на себя внимапіе купальня съ уцѣдѣвшюш 
тремя рядами каменныхъ скамеекъ, которая наполнялась водою изъ со- 
сѣдпихъ мипералыіыхъ ключей, теперь представляющихъ сѣрное болото,



поросшее тростникомъ. .Конечно, своимъ великодѣпіемъ іг памятниками 
городъ обязанъ не Скиѳамъ, а Римлянамъ (Древн. XIV. 5, 3). Есть 
■здѣсь слѣды работъ и крестоиосцевъ, по около времени Абулфеды (13 в.)' 
это былъ малепькій городъ, безъ стѣнъ. -Окончательно Скнѳоіголь раз- 
руіпенъ Саладикомъ. Теперь здѣсь отъ 70 до SO домовъ. О.тесп. св. 
•Зем. Т. 2. 1378 г. стр. 887 —  391. Winer, 1. р. 175 —  170. 
Сн. Бео-санъ.

Скорпіонъ, Скорпіоны (3}j?ÿ —  скорніопъ; S'/öpictos; Scorpio; L: 
Scorpion) :

а ., Втор. S, 15. Сир. 26, 9. 39, 80. Лук. 10, 19. X I, 22. 
Аиок. 9, 3. 5. 10.— Скорпіоны— вредныя, ядовитая животныя, водя- 
ідіеся въ жаркихъ странахъ— Африки, Индіи, Персіи и друг. Принад
лежать къ семейству раконаукообразныхъ животныхъ; водятся въ влаж- 
ныхъ мѣстахъ, между камнями, въ разсѣлинахъ стѣнъ, нодвалахъ и нр.; 
въ лѣтнія ночи— ползаютъ но дорогамъ, лѣстницамъ и нр. Имѣютъ го
лову* и 1’рудь сросшіяся между собою въ одно тѣло бураго или коричне- 
ваго цвѣта, голову черную, щунальды нижней челюсти очень болыпія 
оканчивавшаяся клешнями. Число глазъ, равно какъ и ногъ —  восемь; 
ноги покрыты волосами; наружпая кожа жесткая; животъ и хвостъ длин
ный съ 6-ю кольцами, на концѣ хвоста— жало съ ядовитой жидкостію. 
Жаломъ производить скорліонъ рану и тотчасъ внускаетъ въ нее ядовитую 
свою жидкость, которая, если не будетъ оказало помощи, влечетъ за 
собою смерть (Plin. H. N. L. XI. cap. 30 и 62). Раны, наиосимыя 
ихъ ужаленіемъ, производятъ ужаснѣйшѳе мученіе (Аиок. 9, В. 5. 10). 
-Zell. 2. р. 457. Winer, 2.' р. 478.

б., Іез. 2, 6. сн. Сир. 26, 9 ,— Въ нереиосиомъ смысдѣ такъ на
зываются у прор. Іезекііші зловредные, непокорные и ожесточенные 
Іудеи, среди которыхъ онъ* какъ пророкъ, нѳбоязненно и непрестанно 
долженъ былъ возвѣщать волю Божію, будутъ ли они слушать или не 
•будутъ. Под. образ, у Сираха злая жена сравнивается съ скоріііоиомъ; 
взявшій ее за себя не избѣжитъ уязвленія (Сирах. 26, 9).

в ., 3 Цар. 12, 11. 14. 2 Пар. 10, 11. 14.— Здѣсь подъ име
немъ скорніоновъ разумѣются особеннаго рода бичи, съ крючками или 
острыми спицами и колючками, на подобіе жала скорпіоповъ, у потреб
лявши для тягчайшаго наказанія. По объясиепію раввиновъ, это virgae 
spinis mstructae. По Исидору Испалійскому „ Scorpio virga nodosa yel 
jaculeata“ . Keil и Del. на 3 Цар. р. 146.

Скрижали закона (п^ , п<,п̂ , — о т ъ ^ - —доска, доски вообще,
каменныя и деревянныя; тио&'а xà Xî&tva, nXàxeç Xtih'vat- tabulae lapideae; 
•скрижали; L: Steinerne Tafeln): Исх. 24, 12. 31, 18. 32, 15— 16. 
34, 1. 14. 28— 29. Втор. 4, 13. 9, 10. 17. 10, 1— 5. 3 Цар. 8,



9. 2 Кор. 8, 8. Евр. 9, 4 .—Подъ Скрижалями разумѣются камен- 
лыя доски, на которыхъ самимъ Богомъ начертаны были заповѣди за
кона (Исх. 24, 12. 81, 1S. 34, 1. 4. Втор. 5, 22. 9, 2— 10. Ѣ 
Дар. S, 9). Призывал Моисея на гору для получепія сихъ скрижалей, 
Господъ сказалъ: „Взойди ко Мнѣ на гору, и будь тамъ, и дамъ тебѣ 
скрижали каменныя и законъ и заповѣди“ . Преданіе Раввиновъ раздѣ- 
ляет'ь слова эти и даетъ имъ такой смыслъ: подъ скрижалями даетъ 
разумѣтъ 10-ть заповѣдей; подъ закономъ— книги Моисеевы, а подъ, 
заіювѣдями —  Мшпну и Гемару, которыя взятия вмѣстѣ составляютъ 
Талмудъ, заключаюіцій въ сѳбѣ все изустное нредапіе Іудейское. Но 
приведенныя слова Пнсаиія не даютъ. такого смысла, а даютъ разумѣть 
подъ ними во первыхъ тѣ скрижали, па которыхъ самимъ Богомъ на
чертаны были зановѣдн закона, изреченнаго Имъ на Сииаѣ, я потомъ. 
всѣ законы и лостановленія, лолученыя Моисеемъ отъ Бога, которыя но- 
томъ изложены были имъ въ нисьменахъ и преданы Левитамъ для хра
нен ія (Втор. 81, 9 — 13. 24— 26). Такимъ образомъ Скрижали Закона 
собственно означаютъ нравственный Законъ Божій, сокращенно предложен
ный Богомъ въ 10-ти заиовѣдяхъ. Въ иереносномъ омыслѣ онѣ означаютъ 
сердце человѣческое (Притч. 8 ,8 .7 ,  8), и съ одной стороны служатъвнѣш- 
нігмъ выраженіемъ того закона, который вложѳнъ въ насъ Богомъ при самомъ 
сотвореніи (Римл. 2, 14— 15),асъ  другой служатъ нрообразомъ другаго у 
высшаго и совѳршепнѣйшаго служѳпія Богу, служенія Новаго Завѣта, 
не внѣшней, мертвой буквы, но духа жизни и благодати (2 Кор. 3,
3. Евр. 8, 10— 12) сн. Zell. 2. р. 552. Для болѣе раздѣльнаго 
понимапія сихъ учрежденій Божіихъ, кратко можно іфѳдставитъ ихъ 
здѣсь въ слѣдующемъ послѣдовательномъ іюрядкѣ. Милосердый Богъ, 
ifpn самомъ сотвореніи человѣка, вложилъ въ него нравственный законъ, 
посредствомъ разума и совѣстн внушающій намъ, что хорошо и честно, 
и что худо и безчестпо, что мы должны дѣлать, и чего удаляться 
(Рим. 2, 14— 15). Закопъ этотъ важенъ и обязателенъ для насъ— 
во 1-хъ потому, что это нашъ законъ, законъ нашей нравственной при
роды, отъ котораго мы также не йожемъ отказаться, какъ и отъ своей 
природы; и во вторыхъ потому, что хотя онъ нашъ законъ, но мы не 
сами дали его себѣ; онъ вложенъ въ насъ Богомъ, и мы не властны 
отмѣлпть или изнѣпить его. Но при всей его важности и обязательности, 
для насъ, въ настоящемъ нашемъ состояніи, по причинѣ повреждетя 
природы нашей,- онъ не можетъ служить для насъ вѣрнымъ и благойа- 
дежнымъ руководствомъ на ноприщѣ нравственнаго нашего усоввршен- 
ствованія. Онъ а., неясно представляетъ намъ волю Божію, оставляя 
насъ иногда въ совершепномъ невѣдѣпіи и заблужденіи касательно нрав
ственнаго нашего состоянія, такъ что большею частію мы не чрезъ него, 
а посредствомъ откровеннаго уже закона иознаемъ свою грѣховность 
(Римл. 3, 20. 7, 7 —  9). б., Онъ большею частію нредішсываетъ 
только общія правила (дѣлать добро и удаляться зла), приложѳніе ко-



торыхъ къ частлымъ случаямъ жизни часто остается для насъ соміги- 
тельнымъ и неизвѣстнымъ. в., Онъ не можетъ указать ігамъ дѣйстви- 
тельныхъ средствъ къ заглажденію грѣховъ нашихъ и иріімиренію съ Бо
гомъ. г ., Наконецъ въ пастоящемъ нашемъ состояпіи оиъ совершенно 
безсиленъ, не можетъ пи обуздать чувственныхъ вожделѣній, ни испра
вить поврежденной пашей природы и дать лучшее паиравленіе нравствен
ной нашей деятельности (Римл. 7, 14— 23). Посему Богъ н благово- 
лилъ дать намъ законъ впѣшній, положительный, нзложивъ его намъ 
въ 10 -ти заповѣдяхъ па двухъ каменныхъ скрижаляхъ. Законъ этотъ 
также важенъ и обязателепъ для насъ, какъ и закоиь впутрешгій— во 
первыхъ потому, что опъ Божій -законъ, самимъ Богомъ данный намъ 
чрезъ пророка Моисея, и во вторыхъ потому, что онъ только по внѣш- 
пей формѣ своей есть закопъ виѣишій, въ существѣ же своемъ оиъ 
тотъ же внутрѳнній законъ, къ которому мы обязаны самою нравственно- 
разумною природою нашею, и отказаться отъ котораго но этому мы также 
пе можемъ, какъ и отъ самой природы своей, и пакоиецъ потому, что 
оиъ прямо и открыто возвѣщаетъ намъ всю волю Божію, не скрывая 
нашей виновности. Главпое основаніе. сего закона— десятословіе состоитъ 
изъ двухъ великихъ заповѣдей— любви къ Богу и любви къ ближнему. 
Четыре его заиовѣди, написапныя на одной скрижали, содержать въ 
себѣ основаніе религіи, т. е. нозпаніе и ночитаніе Едипаго истиннаго 
Бога. Прочія шесть, написаішыя на другой скрижали, заключаютъ въ 
себѣ обязанности къ ближнимъ, правила касательно дѣтей и родителей, 
касательно безопасности личной, касательно чистоты нравственной и соб
ственности. Заиовѣди сіи суть какъ бы азбука въ отношеніи ко всему 
нравственному закону; онѣ не выражаютъ собою прямо всѣхъ частныхъ 
должностей, всего нравственнаго закона, который разсѣянъ по всему ия- 
токнижію: тѣмъ не менѣе важнѣйіпія нравственная правила вводятъ въ 
кругъ всеобщаго вѣденія, и какъ въ сѣмепи заключаютъ въ себѣ всѣ 
обязанности чѳловѣка. Нѣтъ добродѣтели, которая бы хотя прикровенно 
пе одобрялась въ пихъ; нѣтъ порока, который бы хотя тгрикровешш 
пе осуждался въ пихъ. Не только дѣянія, самыя желапія и помышле- 
ііія норочиыя запрещены въ пихъ. Но и этотъ закопъ не нредѣлъ со
вершенства. Съ течепіемъ времепп опъ имѣлъ нужду въ обновлены, очи- 
щеніи и возвыпіеніи, соотвѣтственпо обновленному состояиію рода чело- 
вѣческаго въ новомъ, благодатномъ царствѣ Божіемъ па землѣ. Объ 
зтомъ давно предсказывали пророки (Іез. X I, 19. 36, 2 6 — 27. Іерем. 
31, 33— 34 и др.). Новое служепіе это Богу открылось с/ь пришест- 
віемъ Христа на землю. Открывая это служепіе, Господь не отмѣнилъ 
нравственнаго закона Моисеева, такъ какъ и Закопомъ Моисеевымъ не 
отмѣненъ закопъ естественный; но Опъ высочайшимъ образомъ подтвер
дила его (Мѳ. 5, 17— 19. 19, 16— 19. Лук. 10, 25— 28); очис- 
тилъ его отъ тѣхъ поврежденій, которыя сдѣланы въ пемъ мудростііо 
человѣческою (на пр. Мѳ. 15, 4— 9), и возвысилъ его. въ разумѣніи,



раскрывъ его духъ и научивъ насъ исполнять его —  изъ чистой любви 
къ законодателю— Богу (Мѳ. гл. ?  —  УД). Но при семъ Оиъ далъ 
намъ и новые положительные законы, соотвѣтственпо обновленному со
стояний рода человѣческаго, научивъ насъ, что Онъ есть обѣтовапиый 
Мессія, Единородный Сынъ Божій, нашъ Искупитель и Спаситель, и 
обязавъ насъ вѣровать въ Него,-какъ Единородиаго Сына Божія и нашего 
Спасителя, любить и почитать Его, и исполнять всѣ заповѣди Его 
(loan. 6, 29. 47. 14, 15. 5, 23. 15, 10), имѣя въ Немъ высо
чайший образецъ исполиенія ихъ (Іоан. 18, 14— 15. 34. 15, 12). 
Наконецъ Онъ облегчилъ для пасъ исполнепіѳ Закона, снявъ ръ насъ 
древнее ироклятіе (Лук. 24, 47. Дѣян. 13, 38— 39. Гал. 3, 10. 
13), и помогая намъ въ исполненіи закона силою Своей благодати (Іоан.
15, 4— 5. 2 Петр. 1,. 3), примѣромъ совершеннѣйшей своей жизни 
(Мѳ. XI, 28— 30. Евр. 7, 26— 27) и учреждепіемъ Церкви (Мѳ.
16, 18. Дѣян. 20, 28. Ефес. 4, 11 — 13) и сиасителышхъ таинствъ 
(Дѣяи. 2, 38. Тит. 3, 5— 7). Новое это служеніе открытое для всѣхъ 
народовъ (Исаш 49, 6. Мѳ. 28, 19. Марк. 16, 15. Дѣян. 1, 8), 
какъ служеніе высшее и' совершенпѣйшее, пе будетъ замѣнеио нпкакимъ 
другимъ Божествепііымъ учрѳжденіемъ, но должно оставаться въ родѣ 
человѣческомъ во всѣ времена (Гал. 1, S —  9. Евр. 10, 12— 14. 
Мѳ. 28, 20). Сн. Зап. іго Нр. нрав. Богосл. Введ. 1860 г. гл. 3. 
стр. 99— 1 1 8 .'

Славословіе великое, Слава въ вышнихъ Богу (До£а èv биоток
Ѳеф; Gloria in altissimis Deo; L: Ehre sey Gott in der Höhe): Лук. 
2, 14.— „ Слава въ вышнихъ Богу? и на зем.ѵи миръ: въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе“ : такъ торжественно прославляли Бога Ангелы, при 
рождепіи Спасителя! Такъ ежедневно нрославляетъ Тріѵностаспаго Бога 
Православная Церковь въ коицѣ утренняго своего Богослуженія! Славо- 
с.товіе это есть одна изъ древнѣйшихъ Христіапекихъ иѣсней, извѣстпая 
въ Церкви съ самыхъ первыхъ вѣковъ. Въ Постановлепіяхъ Аностоль- 
ш іхъ она уже читается почти въ томъ самомъ простраппомъ составѣ, 
въ какомъ иоемъ ее нынѣ, и тамъ же она называется утреннею ігѣспію 
(Constit. Apostol. L. УІІ. с. 47). На нее, по мнѣиію иѣкоторыхъ, 
указываетъ Плшіій Младшій вгь ниеьмѣ своемъ къ императору Траяпу. 
„Опи имѣютъ обыкповеніе, нисалъ онъ Траяну о Христіанахъ, въ из- 
вѣстный день, предъ разсвѣтомъ, собираться вмѣстѣ, и иоютъ между собою 
хвалебпую пѣснь Христу, какъ Богу, и обязуются клятвою пе на преступ
лена, а къ тому, чтобы пе производить ни воровства, пи грабитель
ства, ни прелюбодѣянія, пе нарушать своего слова, ни запираться, когда 
нужно возвратить, что имъ ввѣрепо.— По совершенш с-ето, они обыкно
венно расходятся въ домы, а потомъ опять собираются для вкушенія 
нищи, обыкновенной впрочемъ и безвредной“ (Plinii L. X. Epist. 97). 
Эту пѣснь, думаютъ, вмѣстѣ съ другими священными гимнами, отмѣ-



нилъ нѣть въ своей церкви лжеучитель третьяго вѣка Павелъ Само- 
сатскій. „Опъ отмѣиилъ даже и тѣ иѣсаоиѣнія, который обыкновенно 
нѣты были во славу Господа нашего I. Христа, какъ новизну и ісроиз- 
вѳденія лоздиѣйшія и позднѣйшихъ лицъ“ . Такъ жалуются па него отцы 
Собора Антіохійскаго въ Сиподалыюмъ шісьмѣ ' своемъ (Евсев. Церк. 
Ист. Кн. 7. гл. 80). Ее іговелѣваетъ. нѣть каждое утро св. Аѳанасій 
Александрійскій. „Въ утреннее время, совѣтуетъ оиъ дѣвицамъ, произ
носить сей нсаломъ: „Боже, Боже мой, къ Тебѣ утреннюю, возжада Тебе 
душа моя“; а предъ разсвѣтомъ: „Благословите вся дѣла Господня 
Господа; Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ 
благоволепіе: хвалимъ Тя, благословшгь Тя, кланяемся Тиа , и пр. 
Atiianas. de Virgin. T. 1. p. 1057. Эту пѣснь единодушно, ио словамъ 
Златоуста, каждую утреню, иѣли моііашествующіе его времени. Описы
вая образъ ихъ Богослужеиія, онъ говоритъ объ нихъ, что они утромъ7 
шслѣппш вставши съ постели, составивніи хоръ, веселымъ лицемъ, всѣ 
согласно, какъ бы едиными устами, восхваляютъ Бога гимнами, благо
даря Его за всѣ благодѣянія, какъ свои собственны я, ‘такъ и обіція, 
и между прочимъ, подобно Ангѳламъ, ноютъ на землѣ: „Слава въ вьпгі- 
пихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволепіе“ Chrisost. 
Н от. LXIX in Mattli. p. 600. Въ Русс. пер. на Me. Бес. 68. стр. 
175. Кто нервнй составил'ь сіе славословіе, не извѣстно; но мы уже 
видѣли, что оно читается уже въ Поотаиовлоніяхъ Аяостольскихъ, и 
читается въ томъ почти впдѣ, какъ у насъ. Самый предметъ этой 
пѣсни —  хвала родившемуся Спасителю міра, хвала Церкви, для кото
рой родился Спаситель, иоказываетъ, что ее не могли пе нѣть при Аио- 
столахъ. Ее столько любили, столько считали приличною и полезною 
для уиотреблешя въ древнихъ Христіанскихъ собрапіяхъ, что если не 
при самыхъ Аігостолахъ, то вскорѣ нослѣ нихъ, распространили ее объяс- 
леніѳиъ содержанія ея и составили, въ полномъ ея вігдѣ, какъ читается 
Церковію доселѣ. Она съ древпѣйшихъ временъ читается въ Александр 
рійскомъ кодексѣ Библіи въ концѣ Псалтири, и называется гшшомъ 
утренпимъ— ujxmoç è<Di)tvôç. Тоже мѣсто запимаетъ она въ пергаметной 
Псалтири IX  или X в., привезепной съ востока Г. Норовымъ (Ж. М. 
Нар. Проев. Ч. 12. 410). Она издревле употреблялась и на Востокѣ 
и на Занадѣ. Соборъ Толедскій IV. с. 18, упомянувъ о разныхъ гим- 
нахъ, псалмахъ и славословіяхъ введенішхъ въ уиотреблеиіе въ Запад
ной церкви блаженными Иларіемъ и Амвросіемъ, указываетъ на Малое 
и на настоящее Великое славословіе, какъ на такіе гимны, которыхъ 
не мыслимо и дерзко было бы не принимать, и потому дерзаюіцихъ от
вергать ихъ, какъ не уиоминаемыхъ въ священномъ Писаніи, подвергаете 
отлучепію (Толед. ГѴ\ гл. 13). Пѣснь эта, ио содержанію своему, есть 
хвала обоихъ Завѣтовъ Богу Отцу, Сыну Божію и Святому Духу, 
преимущественно же Сыну— Искупителю. Она вся составлена изъ словъ 
Писанія, то изъ пророческихъ, то изъ Евапгельскихъ, и исполнена самыхъ .



высокихъ мыслей и чувствованій. Въ древности пѣли ее всѣ вмѣстѣ, и 
пѣли ири разсвѣтѣ дня, когда занималась заря на востокѣ; почему 
предъ пѣніемъ ея священникъ и возглашаетъ: „Слава Тебѣ, показав
шему намъ свѣтъ“ . Цѣль настоящаго пѣнія ея конечно та, чтобы въ 
концѣ утрени, предъ разсвѣтомъ дня, торжественно исновѣдать Божество 
Искупителя, воздать Трисвятому должное славословіѳ и благодареніе, и 
вмѣстѣ съ симъ принесть Ему теплое моленіе, дабы Онъ научилъ насъ 
творить волю Свою, сохранилъ насъ отъ грѣха и нродлилъ на насъ 
милость Свою во вѣкъ. Она представляется здѣсь послѣ всѣхъ утрен- 
нихъ псалмопѣній, какъ совершеннѣйшее пѣніе, соединяющее міръ доль- 
ній съ горнимъ, и выражающее собою и высочайшее исновѣданіе вѣры 
и глубочайшія чувства ігоклоненія и молитвы предъ Всевышяимъ. Еакъ 
глубоко умилительно это возваніе къ Искупителю: „Агнче Божій, взе- 
мляй грѣхъ міра! помилуй насъ; вземляй грѣхи міра! пріими молитву 
нашу; сѣдяй одесную Отца! помилуй насъ. Ибо Ты Единъ Святъ“ . Но 
«на вся проникнута глубочайшимъ умиленіемъ. Вотъ древнѣйшая и уми
лительнейшая нѣснь сія, торжественно воспѣваемая Церковію во дни 
Воскресные и Праздничные:

До£а ev ôcptorotç Ѳе&, xat èitt уу]«; „Слава въ вышнихъ Богу ина земли 
■eipnjvï], èv àvfrpércotç euSoxta.’Atvoö- миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе. 
}і.£ѵ Ее,̂ Еі>Хоуо5(А8ѵ Se, кроахоѵоо- Хвалимъ Тя, благословимъ Тя, кланя- 
jiiv Se, öô oXoyoufieM Se. èa^aptatou- 0МТИСЯ славословимъ Тя, благодаримъ 
gey Sot, 8ta ™  Sa oofcy, т  швы Тшя< Гос.
Kopie BaotAeoЪтаюра^не,Неетатю c , л „' г,n лr , t - '  Ys- ‘ поди, царю небесный, Боже Отчетиаѵтохратоар. Kopte ï  te aovoveveç ^  -r. r, ^
’lrjaoS Xptcxè, xai сто , № й Р». Вседержителю. Господи, Сыне Еди- 
Kupte о Ѳео{, о йрчк той Ѳеой, породный, Іисусе Христе и Свягнв 
о ’Гtos t o o  Натрое, 6 аГршѵ tos Ду™- Господи Боже, Агнче Бо- 
à(iapTiaç too хоа[ів, sXerjaov 7)[ла?’ жій, Сыне Отечь, вземляй грѣхъ 
о аГро>ѵ тàç afiapilaç tou х6а(і8, міра, помилуй насъ;. вземляй грѣхи 
Ttpôaoeçat tttjv oérjatv y][a&v ô xa- міра, пріими молитву пашу. Сѣдяй 
{bjjxevoç èv Seçta тои flarpôç, èXétj- одесную Отца, помилуй насъ. Яко 
sov Y)|iaç. "Оті Sù et jwvoç ayioç,Sù т н еси едшгь Святъ, Ты еси единъ 
гі [aovoç Kôptoç, iTjaoôçXptaToç, eiç Росподь, Іисусъ Христосъ, въ ела- 
ВДаѵ ѲеоЗ nottpös. ' А ^  Kaff Бога 0 <шшь. На Ш къ 
іш ущ -, ^ерот  БоХо^ст Н _ х а і ^  іш ш о м г)  Тя „ вош ш в 
atveoco то ovoua 1,н etç тоѵ auova, m
» 1  eis том à L a  too &S»os. Ka - “ * T/ oe “° Btal и Еъ » t a .  
таѢіыаоѵ Kopte xai ttjv Tjjiépav таи- Сігодоби, Господи, въ день се безъ 
TTjv àva|xapTï]TOüç cpuAâ ÔYĵ atYjfiaç. грѣха сохранитися намъ. Благосло- 
’ЕоХо^то? еТ Kopie о Oeoç т&ѵ венъ еси, Господи Боже отецъ на- 
тсатёроіѵ Ÿ][ia)v, xat осіѵетоѵ xat Se- шихъ, и хвально и . прославленно 
oo^aafiévov то ovojxdc S« èiç toùç и м я . Твое во вѣки, аминь. Буди, 
cét&vaç. ’Apjv. Геѵоіто Kopte то Господи, милость Твоя на насъ, 
sXeôç Sb вер' r^iaç, хайатсер і]Ыаа- як0 же уповахомъ на Тя. Благо-

Бивл, слов. T. IY . 3



Слав— Слов

{lev S7ct Soi. Е6Хоуг]то? вХ Kopie, словенъ еси, Господи, научи мя 
оіоаЦѵ ias та Віхаіш{хата S y  ’Ео- оправданіемъ Твоимъ (трижды). Гос- 
XoyyjTOi; ві Kopte, оіоа£ом |ле та Si- цоди, прибѣжище былъ еси намъ въ- 
ï®l(*ÿ!,aTC* -EuXo^Yjibi^ei Kopie, р0дЪ н р0дЪ. _̂ зъ рѣхъ: Господи,, 
oicaçov {Ае та оіхаіи>|і.ата в. Ко- П0МИЛу й  мя ИСцѣІИ Д у Ш у  м о ю  як0 
р» jpiv «  7 . -  ѣшихъ Тебѣ, г  къ Те.
ѵеа хаі ѵеѵеа. E t « )  enta* tiopie . * & *  ’
іХеткюѵ i .e ,  'йши Ч*ѵ topjv бѣ прибѣгохъ, научи мя т в о р т  
от' Tjjtaptov Sot. Kùpte тгрôç Ss y.a- Твою, яко Ты еси Богъ, яко 
тесро-уа- oioaSov ре too тсоіеіѵ тб У Тебе источникъ живота, во свѣ- 
DéXrjixâ Sb, oti So ei о Ѳеос рв. тѣ Твоемъ узримъ свѣтъ. Пробавя 
"Оті тrapà Sol Tzrj-frj Cwrjç- èv тш милость Твою вѣдущимъ Тя“ . 
сроотi  S b  оф брейа cpu>ç. ГІаратеіѵоѵ 
то ëXeoç S b  toîç ^ e-

См. въ концѣ Псалтири по Алекс, кодексу. Сн. Постан. Апост. Кн. 7 
гл. 47 . Филар. Черн. Истор. обз. пѣснои. и Пѣснонѣн. Греч. цер. 1860- 
стр. 2 4 —25. О служ. и чинопол. Прав. д. Изд. 2. 1S19 г. стр. 02.

Слово — Богъ Слово (ô Ao^oç; Уегѣню; Слово; L: das Wort);. 
Іоан. 1, 1. 14. 1 Іоан. 1, 1. 5, 7. Лук. 1 , 2 .  Апок, 19, 13.—  
Слово „Логосъ“ , въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ, означаетъ второе Лице 
св. Троицы, Сына Божія, какъ вѣчпое Ѵпостасиое Слово Божіе, отъ 
вѣчности бывшее со Отцемъ, и воплотившееся потомъ для насъ человѣ- 
ковъ и для нашего спасенія. Въ свящ. Писаніи ученіе о семъ Словѣ, 
какъ Сынѣ Божіемъ и истинномъ Богѣ, такъ просто, и между тѣмъ 
такъ ясно и определенно предложено, что никакого другаго значѳнія 
не возможно дать ему, и ни изъ какого чуждаго и позднѣіша.го учеиія 
не льзя производить его. Противники своими возраженіями опровергаюсь 
сами себя. См. Догм. Бог. Филар. Черниг. Т. 1. 1864 г. стр. 
123— 126 .,. Сн. Арх. Мих. о Евангеліяхъ по поводу книги Ренана, 
1870 г. стр. 249— 252. и его же Толк. Еванг. на Іоанна, 1874 г. 
стр. 11 и дал. Zell. 2. р. 730.

СЛОВО Божіе О"1)'"1? "1?1; о Xôyoç ТОО Ѳеоо, то ргціа Kopfe; Verbum 
Dei; Слово Божіе, Олово Господне; L: Wort des Herrn, des Hern Wort, 
Gottes Wort): Исх. 24, 4. 84 , 27. Числ. 15, 31. Втор. 8, 3.. 
Іер. 1, 4. 11. 6, 10. 19, 3. 22, 29. 30, 1 — 2. Іез. 3, 16. 6,.
1. 7, 1. X I, 14. 1 Пар. 22, 8. Псал. 118, 105. Марк. 7, 13.
Лук. 8, 11. Іоан. 10, 35. 14, 23. Дѣян. 13, 5. 46. 1 Петр. 1,.
-3 . 25. 2 Петр. 1, 19— 21. Рим. 3, 2. 10, 17. 2 Кор. 2, 17..
Ефес. 6, 17. Кол. 3, 16. 2 Сол. 3, 1. Евр. 4-, 12. 5, 12 и пр. 
я пр. —  Слово Божіе, или откровѳніе Божіе; оно двоякое: устное и 
писанное. О послѣднемъ см. подъ словомъ: свящ. Писаніѳ, о первомъ: 
св. Преданіе. Сн. Простр. Хр. Кат. объ Откр. Бож. и св. Пис. и 
Пред. и Арх. Мак. Введ. въ Прав. Бог. 1847 г. Ч. I I . объ источи.. 
Пр. Бог. св. Пис. и св. Преданіи.



Смарагдъ (прпэ — сверкаіоіцій, блистаюіцій камень; ЛрдрауЪоц 
Smaragdus; Смарагдъ; L: Smaragd): Исх. 28, 17. Іез. 28, 13. 
Тов. 13, 16. Іудѳ. 10, 21. Сир. 32, 8. Апок. 4, 3. 21, 19 .— 
Смарагдъ— тоже, что Персидское изумрудъ (Zoumonrroud), и Арабское 
Цамарутъ— драгоцѣшіый камень свѣтло-зѳлеиаго цвѣта; такъ названъ въ 
Еврейскомъ отъ блеска; камень чрезвычайно красивый, отличающійся 
нріятпымъ ярко-зеленымъ цвѣтомъ, совершенно прозрачный, отлично 
полируется. Онъ поставляется подаѣ алмаза, и весьма рѣдокъ и до
рогъ. Древніе получали его изъ Скиѳіи, Бактріи, изъ верхняго Египта, 
изъ Нубіи, І^инра и другихъ мѣстъ (Plin. к. 37. 16— 17). Влро- 
чемъ есть разные драгодѣнные камни зелепаго двѣта. У насъ изумруды 
находятъ: на Уралѣ, близъ Екатеринбурга, въ Сибири, Нерчинскѣ и 
друг, мѣстахъ. Сн. Winer, 1. Edelst, p. 282. ßiehm, T. I. 1877 г. 
p. 297. Ѳѳодос.' общед. изслѣд. Минер. 1876 г. подъ слов. Бе
рилл ъ, стр. 403. Пыляева. Драгоц. камп. 1ST7 г. Сиб. стр. 
109— 113.

Смирна (Epôpva; Smyrna; Смѵрна; L: Smyrnen): Апок. 1, 2. 2,
8 .— Знаменитый торговый городъ Іоніи, на восточпомъ берегу Егейскаго 
моря, въ 320 стадіяхъ на сѣвѳръ отъ Ефеса, при устьѣ рѣки Мелѳсъ—  
одинъ изъ древнихъ городовъ Малой Азіи. Васнооловіе производите на
чало его отъ какой-то Амазонки Смирны, построившей Ефесъ, откуда 
вышедшая колонія Ефесянъ, поселившись здѣсь, дала имя мѣсту сему 
Смирна. Другіе производятъ его отъ Ѳѳссаіійца Тезея, построившаго 
сей городъ и назвавшаго его по имени супруги своей Съирпы (си. Haupt, 
Zeller и Норова нут. къ семи церкв. 1854 г. стр. 165 ...). Смирна, 
за 600 лѣтъ до Р. Хр., совершенно разрушена была Іидійцами, и 
долго оставалась ничтожною деревенькою, по наконецъ 400 лѣтъ спустя 
была возстаповлепа Антигономъ, однимъ изъ иреемниковъ Александра В., 
въ 20 стадіяхъ на югъ отъ древней Смирны, частію на горѣ, частію 
па равнинѣ при морѣ, и во времена Страбона была первымъ городомъ 
по красотѣ во всей Іопіи. Остатки древней Смирны доселѣ паходятъ 
недалеко отъ горы Пагуса по обѣимъ сторонамъ до моря: колоссальную 
голову основательницы города, иравилышя и красивыя дороги, пышныя 
зданія, гимназію, библиотеку, остатки амфитеатра на скатѣ Пагуса, 
храмъ надъ узкою долиною Мелеса въ честь нѣвца Омира, котораго 
отечествомъ не безъ основанія почитается Смирна (Herz. Т. ХІТ. и 
Zell. Т. 2. и Нор. Т. У). Во время земной жизни Спасителя Смирна 
могла уступать только Ефесу своимъ могуществомъ и великолѣпіемъ. 
Слово Божіе посѣяно здѣсь еще во времена Апостольскія. Церковь на
саждена св. Іоанномъ Богословомъ. Изъ Апокалипсиса Іоаявга видно, 
что гоненія, нретерпѣнныя Христіанами Смирнскими по клеветамъ Іудеевъ 
отъ язычниковъ, не поколебали ихъ вѣры, и имъ внушается и впредь 
пребывать таковыми, чтобы среди имѣющихъ постигнуть ихъ новыхъ

з*



искушеній и скорбей пребыть вѣрными и получить вѣнецъ жизни (Аиок. 
2 } 8— 11). Изъ посіѣдующей исторіи сей Церкви видно, что здѣсь 
было Епископство, и первымъ Епископомъ былъ снятый Поликариъ, 
ученикъ Іоанна Богослова, самимъ Іоанпомъ поставленный въ Епископа 
Смирнскаго, достойнѣйшій изъ мужей Апостольскихъ, который уважаемъ 
былъ не только своею паствою, но и окружными церквами, и который 
трогательно кончилъ жизнь свою въ гоненіе Марка Аврелія, ирозваниаго 
философомъ, въ 169 году. Смирна сильно пострадала отъ землетрясенія 
въ 180 тоду по Р. Хр., но Маркъ Аврелій возстановилъ его изъ его 
развалинъ. Въ позднѣйшія времепа, ири Императорахъ Византійскихъ, 
Смирна взята и разорена была съ моря въ ХІ-мъ в. Ими. Іоанномъ Дукою; 
но Ими. Комненъ изгладилъ слѣдыэтой осады; но въ нослѣдствіи опусто- 
шеніе, нанесенное сему городу свирѣпымъ Тимуромъ или Тамерланомъ, 
долго оставалось нѳизглаженнымъ. Нынѣ Смирна считается однимъ изъ 
самыхъ цвѣтущихъ торговыхъ городовъ Оттоманской Имнеріи. Шесть 
землетряееній ниспровергали сей городъ, и шесть разъ онъ снова возни- 
калъ изъ развалинъ. Остатки амфитеатра, гдѣ пострадалгь св. ІІоли- 
карпъ, ноказываютъ съ благоговѣніемъ доселѣ, на скатѣ Пагуса, ни
сколько ниже древней цитадели. Амфитеатръ, образуя только іголукружіе, 
прислоненъ къ горѣ и обращенъ лицемъ къ морю; ступени его ясно 
обозначаются еще доселѣ. Тутъ видны своды и тѣхъ логовиіцъ, въ ко
торыхъ содержались звѣри. Поднимаясь далѣе къ вершинѣ горы Пагуса, 
пишетъ въ своемъ нутеш. Г. Норовъ, вправо отъ полуразрушенной ци
тадели, видны остатки древней Хр. Церкви и слѣды портика; тамъ 
нѣкогда хранились останки св. Поликарпа. Церковь обращена была по
томъ въ мечеть. Магометане ноказываютъ тамъ такъ называемую гроб
ницу Поликарпа, чтутъ его намять и называютъ его благовѣстникомъ 
Божіимъ. Греческая Смирнская церковь ежегодно 23 февраля, въ день, 
посвященный памяти св. Полжарна, совершаетъ крестный ходъ къ 
атому мѣсту. Большая часть мечетей Смирны построены изъ древнихъ 
Христ. церквей. У цитадели, вѣнчающѳй вершину горы Иагусъ, раз
вертывается величественный видъ на всѣ окрестпости Смирны. Нагота 
горъ поразительно противорѣчитъ роскошной растительности низмеиныхъ 
долинъ. Внравѳ за свѣтлыми извилинами Мелеса и быстраго Гермуса 
лежатъ развалины Кумъ, отечество Гѳзіода, пѣвца Дней и работъ, нѣвца 
Ѳеогоніи; влѣво —  Клазоменъ— отечество глубокомысленная Анаксагора; 
далѣе Тѳосъ— родина вѣнчаннаго розами вѣчыоюнаго Анакреона. Весь 
этотъ берегъ Малой Азіи представлялъ нѣкогда, по свидѣтельств^ Ге
родота, непрерывный рядъ городовъ и храмовъ; этотъ берегъ вскормилъ 
Геродота, Пиѳагора, Иппократа, Ѳалеса, Біаса, Анаксимена, Анакса- 

• гора, Гераклида, Апеллеса/Зевкса, Праксителя, Парразія... Теперь отъ 
царственныхъ городовъ этого края остались только обезображенные остовы 
и едва сберегаемые въ памяти людей имена ихъ. Но Смирна, и подъ 
игомъ язычниковъ, доселѣ остается однимъ изъ цвѣтущихъ торговыхъ
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городовъ, и Христіанство тамъ сохраняется и ироцвѣтаетъ. Тамъ нынѣ 
считается болѣе 120,000 жителей, изъ коихъ 14,000, а по другимъ 
90,000 Христіанъ, изъ всѣхъ Европейскихъ земель. Православныхъ, 
ноноказанію Г. Норова, 40 тысячъ. Путеш. Норова, кі 7 церкв. T. V. 
1854 г. гл. 12. Winer, Т. 2. р. 478. Herz. XIV. р. 489. Zell.
2. р. 485— 486.

Смоковница и Смоквы (П̂ П; Suxyj, тсаХайт]; Ficus, сагіса; смшкви, 
смоковница, вязаницы смоквей, смокви, перевясло сиоквей; L: Feigen, 
Feigenbaum): Числ. 13, 24. 2 0 ,5 . Втор.8 ,8 .  Суд. 9, 11. 1 Цар.
25, 18. 30, 12. 1 Пар. 12, 40. 3 Цар. 4, 25. 4 Цар. 18, 31.
20, 7. Іудѳ. 10, 5. Псал. 104, 33. Притч. 27, 18. Пѣсн. пѣсн.
2, 13. Исаіи 34, 4. 38, 21. 36, 16. Іерем. 5, 17. 8, 13. 24,
2. Осіи 2, 12. 9, 10. Іоил. 1, 7. 12. 2, 22. Амое. 4, 9. Мих. 
4, 4. Наум. 3, 12. Авв. 3, 17. Агг. 2, 19. Зах. 3, 10. Мѳ. 21, 
18. Марк. X I, 13. Лук. 13, 6— 9. Іоан. 1, 4S. Аиок. 6 ,1 3 .— Смо
ковница или смоковничное дерево весьма часто встрѣчается въ Палестинѣ, 
заботливо воспитывается и причисляется вмѣстѣ съ винограднымъ деревомъ 
къ главнымъ и преимущественнымъ лроизведеніямъ страны (Притч. 2 7 ,1 8 . 
Числ. 13, 24. Втор. 8, 8. Іер. 5, 17. 8, 13. Осіи 2, 12. Іоил. 1, 
12. A it. 2 ,1 9 .  Лук. 21, 29). Оно изъ семейства тутовыхъ деревьевъ; 
принадлежитъ тропическому климату. Стволъ его рѣдко прямой и безъ изви- 
линъ; покрытъ сѣрою, жирною корою. Сучья раскидисты и почти стелются 
по землѣ; вѣтвями обильно; листья имѣетъ пшрокіе, похожіе на кисть 
руки человѣческой, сверху шероховатые и темнозеленые, а внизу бѣлые, 
и иѣжно обросшіе волосами, и даютъ густую тѣнь, весьма пріятную въ 
такой жаркой сторонѣ, какъ Палестина. Отсюда сидѣть или проводить 
время подъ смоковничнымъ деревомъ (3 Цар. 4, 25. Мих. 4, 4. 
Захар. В, 10. Іоан. 1, 49. 51) считалось пріятнѣйшимъ и счастли- 
вѣйшимъ состояніемъ. Мелкіе цвѣты его появляются въ срединѣ Марта 
(Пѣсн. пѣсн. 2, 13), и лежатъ сокрытыми въ мясистой оболочкѣ, и 
потому древніе думали, что Смоковничное дерево не цвѣтетъ. Оно при- 
поситъ плоды нѣсколько разъ въ году. Флавій (о Войн. Іуд. 3. 
10, 8) увѣряетъ, что при Геннисаретскомъ озерѣ въ ігродолженіи де
сяти мѣсяцевъ безпрерывно зрѣютъ плоды на смоковницахъ. Плоды смо
ковничные или смоквы похожи на грушу, сладки и пріятны на вкусъ 
(Суд. 9, 11). Они извѣстны у насъ подъ именемъ винныхъ ягодъ. 
Смоквы не очень крѣпко сидятъ на вѣткахъ и отъ сильнаго вѣтра не 
созрѣвши падаютъ съ дерева (Наум. 3, 12. Апок. 6, 13). Въ Па- 
лестинѣ Смоквы различаютъ троякаго рода: а., раннія (гиіэз цервенецъ, 
первый созрѣвшій плодъ), которыя завязываются въ Мартѣ мѣсяцѣ и 
при тихой погодѣ созрѣваютъ въ концѣ Іюня, и иногда ранѣе; они 
очень цѣнятся, какъ ранній освѣжающій плодъ (Иши 28, 4. Іерем. 
24, 2. сн. Осіи 9, 10).— б., Лѣтнія (Kerimise) —  завязываются въ



Іюлѣ и созрѣваютъ въ Августѣ. Плоды смоковницы въ большомъ упот
реблении у Евреевъ, и хорошо созрѣвшіе становились особенпымъ пред- 
метомъ лопеченій для хозяипа. Онѣ обыкновенно употребляются въ пи
щу и въ сыромъ видѣ, и въ суіпеномъ; приготовляются въ родѣ пи- 
рожпаго и для лучшаго сбереженія, будучи сжимаемы въ круглыя или 
четырехугольныя массы, какъ постила, провяливаются на солнцѣ, и сни
зываются въ связки. Такимъ образомъ получаются вязаницы или перевясла 
смоквъ. По Еврейски эти сжатыя смоквы и вязанки смоквъ вообще на
зываются дѳбелимы — массы смоквъ, т. е. въ массы сжатыя смоквы.
По Букет. „Quando fiens sunt recentes, vocantur Теепимъ 
quando vero comprimnntur in massam rotundam, vocantur Дебила
или Дебелимъ (D',r’“”) a . Lex. Buxt. ed. Fisch., p. 254. У Грековъ 
онѣ называются: тиаХаіЬ], тгаХаОаі,— спѣлыя смоквы, сжатыя въ комокъ, 
или смятыя въ тѣсто; также связки смоквъ. По Марціалу „тгаХаОт)—  
massa fieuum et pingvium caricarum, quas in morem laterum figu
rantes calcant, atque compingunt“ ; или palatha, massa ficuuin
aridarum compressa“ (Martial, X III, 2S). По Гезихію, uaXdihr], r\ 
tü)v aû'/cov BTzâWrjkoç béaiç —  сжатыя въ одну массу смоквы, связка 
смоквъ, комокъ смоквъ; также: тгаХаіЬи, абха) paCfo —  тѣсто смоквъ 
(Schleusn. 1820 ап. подъ слов.: тохХагЬ]). Въ Русскомъ слово „Де
бела и Дебелимъ“ переведено: 1 Дар. 25, 18 и 30, 12: связки 
смоквъ; Исаіи 88, 21: и 4 Цар. 20, 7: илаетъ смоквъ; 1 Пар. 12, 40: 
смоквы.— в., Поздпія смоквы, на которыхъ плоды зрѣютъ, какъ па
даетъ уже листъ, остаются на деревѣ въ блатопріятпую пору всю зиму 
до весны, когда являются уже новые, свѣжіе листья. Такимъ образомъ 
смоковничное дерево приноситъ плоды большую часть года, особенно въ 
благорастворенныхъ мѣстахъ (какъ напр, при озерѣГенписаретскомъ, какъ 
свидѣтелъствуетъ о семъ Флавій (de Bello lud. 8. 10, 8). Смоков
ничное дерево принадлежитъ къ преимуществамъ обѣтованпой земли 
{Втор. 8, 8). Въ доказательство особеннаго плодородія земли, согля
датаи между плодами ея принесли Израильтянамъ и смоквы. У пророка 
плоды смоковницы вмѣстѣ съ плодами виноградной лозы представляются, 
какъ -знаменіе благоволенія Божія къ обращающимся къ Нему (Іоия. 2,
22. 8 Цар. 4, 25. Мих. 4. 4. Вах. 8, 10). Истреблепіе и опу- 
стошеніе смоковничныхъ деревъ считается наказапіемъ Вожіимъ (Осіи 2, 
12. Іоил. 1, 7. Амос. 4, 9). По употреблепію въ Свящ. Писаніи 
смоковпица съ ея смоквами имѣетъ многознаменательный смыслъ. Такъ 
съ паденіѳмъ зрѣлыхъ плодовъ ранней смоковницы сравнивается быстрое 
сокрупіеніе вѣнца гордыни Ефремляпъ за отвержѳніе ими иаставлепій 
Божіихъ (Исаіи 28, 4. сн. ст. 1— 13). Въ видѣніи Іереміи изъ 
двухъ корзинъ съ смоквами, корзина съ хорошими смоквами означает?, 
тѣхъ отведенвыхъ въ нлѣпъ Іудеевъ, которые обращаются къ Богу 
всѣмъ сердцемъ своимъ, а корзина съ незрѣлыми плодами изображаешь 
остающихся въ землѣ Іудейской, Седекію и князей его и прочихъ Іеру-



«алиилянъ, не исправляющихся и не обращающихся къ Богу * (Хер. гл. 
24 . 29, 17.). Съ первою ягодою на смоковницѣ сравнивается Из
раиль въ первое время его странствованія до уклоненія его отъ Бога- 
{Осіи 9, 10). Немодная смоковница, представляемая въ притчѣ Спа
сителя, въ главныхъ чертахъ своихъ, изображала долготѳриѣніе Божіе 
къ грѣшникамъ. Одинъ человѣкъ, имѣвшій въ своемъ виноградникѣ по
щаженную смоковницу, пришелъ однажды искать плода на ней, но не 
нагаелъ, и сказалъ виноградарю: вотъ три года ищу я плода на этой 
•смоковницѣ, и не нахожу; сруби ее: зачѣмъ ей занимать мѣсто пона
прасну? Винотрадарь отвѣчалъ: господинъ, оставь ее и на этотъ годъ; 
я окопаю ее и обложу навозомъ; можетъ быть, она и принесетъ плодъ; 
и если нѣтъ, то на слѣдующій годъ срубимъ- ее (Лук. 13, 1— 9). 
'Омыслъ этой притчи понятенъ. Всѣмъ извѣстна, какая страшная участь 
постигла Іудѳевъ, послѣ того, какъ они не показали никакого плода 
покаянія и исправленія послѣ трехлѣтней ироповѣди среди ихъ Еванге- 
лія Господомъ, и нослѣ употреблѳнія послѣднихъ усилій для ихъ обра- 
щенія (сн. Мѳ. 21, 18— 19). Смоковница, на которой Господь не 
нашелъ плодовъ, а одни листья, и которую проклялъ, хотя еще не 
время было собиранія смоквъ, указываетъ на ранній родъ смоковницъ. 
Найденныя на ней одни листья, бѳзъ плодовъ, иоказывали, что это 
•была неплодная смоковница; ибо у смоковницъ листья появляются по- 
•слѣ плодовъ. Смоковница эта, справедливо проклятая Господомъ, озна
чала народъ Іудейскій, прежде всѣхъ другихъ • народовъ взысканный 
Богомъ, и облагодѣтельствованный Его милостями, и слѣд. прежде дру
гихъ долженствовавшій принесть плоды, а онъ между тѣмъ давалъ вй~ 
дѣть на себѣодни листья безъ плодовъ (Марк. XI, 12— 14. 20— 21). 
Примѣромъ смоковницы Господь научаетъ учениковъ своихъ узнавать 
•близость настулленія времени суда Божія на невѣрующихъ-Іудеевъ. и 
показываетъ несомнѣнность иснолненія предсказаній Его о сихъ страіп- 
ныхъ событіяхъ (Mo. 24, 32). Чуждый, ѣдкій, ядовитый сокъ на 
вѣтвяхъ, листьяхъ й плодахъ смоковницы, служитъ образомъ злорѣчи- 
ваго языка, не свойственнаго человѣку, созданному по подобію Божію 
(Іак. 3, 8— 12). Съ наденіемъ зрѣлыхъ смоквъ при малѣйшвмъ со
трясены дерева сравнивается у пророка быстрое завоеваніе и паденіе 
укрѣпленныхъ городовъ Ассирійскихъ (Наума 3, 12).Паденію не зрѣлыхъ 
-смоквъ отъ сильнаго вѣтра уподобляется въ откровеніи Іоанна паденіе 
звѣздъ небесныхъ при снятіи шестой изъ семи печатей, коими запечатана 

1 была книга грядущихъ судебъ Бѳжіихъ на землю (Апок. 6, 13), Некото
рые подъ смоковничными листьями, упоминаемыми въ кн. Быт. (3 , 7) 
разумѣютъ листья такъ называемой Райской музы или Адамова фиго- 
ваго дерева, имѣющаго болыпіе листья. Но нѣтъ никакой необходи
мости въ этомъ; при томъ дерево это почти не имѣетъ никакого сход
ства съ фиговымъ деревомъ или смоковницей. Смоковничное дерево тре- 
<5уетъ бережливости и ухода за нимъ. „Кто. стережетъ смоковницу, го-



воритъ Премудрый, тотъ будетъ ѣсть ял оды ея" (Притч. 27, 18). 
Плоды смоковничные употребляются въ медицинѣ, какъ полезное вра- 
чество (4 Дар. 20, 7. Исаіи 38, 21). Врачебное ихъ свойство извѣст- 
но было всей древности (Рііп. 23, 63). И ѣдкій молочный сокъ листьевъ 
древніе съ пользою употребляли для примочки. Дерево смоковницы чрез
вычайно легко, нѣжно, ноздревато, употребляется для полировки металловъ,. 
дляизготовлѳніякоробокъ, банокъ, и пр. (Си. Zell. 1. р. 359— 360. Herz. 
X I. р. 27. Winer, 1. р. 366— 367. Riehm, 1 .1877  г .р . 427— 4 28). 
Смоковницы украшали собою не только землю Ханаанскую, но и Еги
петскую. Израильтяне во время пребыванія своего въ Егинтѣ такъ при
выкли питаться смоквами, что во время странствованія въ нустынѣ 
роптали на недостатокъ Египетскихъ смоквъ (Числ. 20, 5). Смоков
ницы росли тамъ и въ началѣ Христіанской нашей эры. Древнее ире- 
даніе, сохраняющееся въ восточной церкви, говоритъ, что Іосифъ и 
Марія Богоматерь, во время бѣгства своего, съ младенцемъ Іисусомъ въ 
землю Египетскую, имѣли отдохновѳніе на пути въ сѳленіи Матаріе, близъ. 
Каира, нодъ однимъ смоковничнымъ деревомъ, которое, какъ шатромъ, 
осѣняло и покрывало ихъ своими густыми и тѣнистыми вѣтвями. Дерево' 
это доселѣ ноказываютъ путешественникамъ къ св. мѣстамъ. Оно нахо
дится въ упомянутомъ селеніи, въ неболыномъ садикѣ, огражденномъ. 
бѣдноіо оградою; путешественники съ благоговѣніемъ, посѣщаютъ сію 
мѣстность. „Въ саду Матаріе, пишетъ нашъ отечественный нутешествен- 
никъ А. С. Норовъ, ноказываютъ срубленное фиговое дерево, отъ ко
тораго остался удивительной толстоты пень, носящій на себѣ печать вѣ- 
ковъ. Изъ вершины этого пня идутъ теперь въ высоту сочныя вѣтви, 
которыя обѣщаютъ возобновленіе дерева въ прежней красотѣ; множество, 
различныхъ надписей... испещряютъ пень. По преданіямъ, это дерева 
осѣняло некогда своею тѣнью святое семейство“ . Пут. Нор. изд. 2. 
1853 г. Т. 1. Другой русскій путешественникъ, иосѣтившій Египетъ 
25 г. позже Норова пишетъ: „Почти среди самой деревни (Матаріе) на
ходится небольшой садикъ съ бѣдною оградой. Посреди сего сада... вели
чественно красуется досѳлѣ то хранимое небомъ дерево, которое пріютило 
подъ своею сѣнію преблагословенную Дѣву. Мнѣ назвати его сикоморомъ. 
Шесть огромныхъ вѣтвѳй его уже засохли, но четыре толстыя, полны л 
жизни, роскошно раскидываются и понынѣ приносятъ плодъ. Это дерева 
отъ самого корня исписано именами посѣтителей, стекавшихся сюда изъ
всѣхъ почти странъ стараго и новаго свѣта“ (Воскр. чт. 1853 1854 г .
стр. 381— 382). См. Разум. Обозр. раст. св. Пис. 1871 г. стр. 
122— 126.

Смѵрна (Ejiöpva, Myrrha): Іоан. 19, 39. см. Мтрра.

Со ( ^ D; Stjyu>p): 4 Цар. 17, 4. См. Сигоръ. 

Сова (r9 ’liQ: 1 Цар. 14, 47. См. Сува и Цоба.



Совавъ (“У1̂  =  отпадшій, отступный, отдѣлившійся, вѣроюмный; 
V. и L: Sobab; Ситлвъ): 2 Цар. 5, 14. 1 Пар. 3, 5. 

14, 4 .— Изъ сыновъ Давида, родившихся въ Іерусалимѣ. Въ 1 Пар. 
(3, 5) согласно съ Еврейскимъ читается ІПовавъ, а въ прочихъ— 
согласно съ Греческимъ. Ges. р. 987. Fürst, 2. р. 418.

Совакъ 0 ® ^ , —  п0 фюрсту разширеніе, распространеніе;
Sur-pctö, 2ö)ßetx; V. и L; Sophach, Sobach; Слав. Сшвакъ,
Cu/факъ): 2 Цар. 10. 16. 1 Пар. 19, 16. 18. —  Военачальнике 
Адраазара, царя Сувскаго во времена Давида. Фюрета 2. р. 418.

Сови — отъ не употребительнаго въ Еврейскомъ, слав-
ішмъ, знаиѳнитымъ быть =  славный, знаменитый; Ѳоеореі; У. и L: Sobi; 
Слав. Уесвій): 2 цар. 17, 27. —  Сови, сынъ Нааса, царя Аммонит- 
скаго. Можетъ быть, это братъ того Аннона, которому Давидъ оказалъ 
милость ио смерти отца его Нааса (2 Цар. 10, 1 и дал.). Послѣ 
ігобѣдъ Давида, Аммонитянѳ долго оставались въ подданствѣ у Израль- 
тянъ, и вотъ, во время бѣгства Давида отъ Авессалома, Сови является 
какъ вѣрный другъ Давида, и приносить ему съ вѣрными людьми его 
необходимое продовольствіе. А можетъ быть, это другой кто нибудь изъ 
жителей Раббы Аммонитской, такъ какъ Рабба яринадлежала теперь къ 
владѣніямъ Давида. Thenius на кн. Самуила, 2 изд. 18,64 г. р. 237. 
Keil на Самуила, 2 изд. 1875 г. р. 337.

Совохай С??Р): 2 Цар. 21, 18. 1 Пар. 20, 4. 2 7 ,1 1 . См. 
Сивхай.

Содомъ, Содома (с^9> —  ПО однимъ известковое или смо
листое мѣсто, но другимъ— замкнутое, огражденное, укрѣиленноѳ мѣсто; 
Xööofia; Sodoma; Содомъ, Содома; L: Sodom): Быт. 10, 19. 13, 10.
14, 2. 18, 2 0 ... 19, 1 ... Втор. 29, 2 3 .3 2 ,3 2 .  Исаіи 1, 9— 10. 
3, 9. 13, 19. Іѳр. 23, 14. 49, 18. 50, 40. Плач. 4, 6. Іез. 
16, 46. 48— 49. 53. 55— 56. Соф. 2, 9. 3 Ездр. 2, 8. Мѳ. 10,
15. XI, 23— 24. Марк. 6, И .  2 Петр. 2, 6. Іуд. ст. 7. Рим.
9, 29. Апок. X I, 8. и др. —  Изъ пяти городовъ долины Сиддимъ. 
Мѣстность эта, до истребленія Богомъ городовъ ея, вея. обильно ороша
лась водою, и была какъ садъ Господень, какъ земля Египетская (Быт. 
.13. 10). Здѣсь поселился Л отъ, по отдѣленіи отъ Авраама (Быт. 13,
12. 19, 1— 2). Подобно другимъ городамъ этой мѣстности, Содомь
нмѣлъ своего царя (Быт. 14, 2. 8. 10. 17. 21). Но за беззаконія 
жителей, вмѣстѣ съ другими городами, Со домъ былъ истребленъ Богомъ 
(Быт. гл. 18 и 19). Нынѣ здѣсь Мертвое или Соленое море (Быт. 14, 3). 
На этотъ городъ часто указываетъ-свящ, Писаніе, давая ..видѣть здѣсь 
праведность суда Божія на нечестивыхъ, сравнивая часто грѣшниковъ



съ жителями Содома, угрожая имъподобнымъ судомъ Божіимъ, и всѣхъ при
зывая къ покаянію и обращенііо (Втор. 29, 23. 32, 32. Исаіи 1, 9— 10. 
13, 19. Іер. 23, 14. 49, 18. 50, 40. Амос. 4, 11. Соф. 2, 9. 3 
Ездр. 2, 8. Іез. 16, 48— 50. 53— 5 6 ... Zell. 2. p. 4 8 6 .,Winer, 2. 
p. 479— 480. Есть разныя сказанія о такъ называемыхъ Содомскихъ 
яблокахъ, о которыхъ упомипаетъ Флавіи (de Bello lud. IV . 8, 4). 
Плоды эти на видъ кажутся весьма красивыми, ио внутри наполнены 
пепломъ. Думаютъ, что это плоды или яблоки высокорослаго растенія 
Asclepias. Это дерево растетъ въ Палестииѣ только въ окрестностяхъ 
Мертваго 'моря и дѣйствительно приноситъ такого рода плоды. См. тамъ 
же у Zell. 2. р. 486. Winer. 2. р. 480. Herz. XI. р. 18.

Созвѣздія (nî"ttÇ —  созвѣздія Зодіака, —  планеты; MaCoupû>i); 
Lucifer, duodecim signa; знамѳнія небесныя, планеты; L: Morgenstern, 
Planeten): Іов. 38, 32. си. 9, 9. 4 Царст. 23, 5 . — Еврейское
слово Мазароѳъ (nï“)ia) вѣроятно, тожественно съ словомъ Мазалоѳъ
(гѵ\^т ■— планеты). Такъ полагаютъ Фюрстъ и Гезеніусъ. И у LXX 
въ обоихъ мѣстахъ, и Мазароѳъ Іова и. Мазалоѳъ 4-й Царствъ, чи
тается MaÇoupu>fr, подъ которыми, по объясненію Свиды, разумѣются 
„xà ооат^рата т&ѵ âarépwv, a èv тyj awyrjbelq C<î>ota xaXoövxat“ (Herz.
X IX . p. 564. Keil и Del. на Іова, p. 4*66. Winer, 2. p. 527).
Отождествляя такимъ образомъ эти Еврейскія названія, мы вообще раз- 
умѣемъ подъ ними созвѣздія, и въ частности— созвѣздія Водіака. Говоря 
о созвѣздіяхъ, мы полное раскрытіе сего предмета нрѳдоставляемъ па- 
укѣ Астрономіи, а здѣсь ограничиваемся общими нѣкоторыми только за- 
мѣчаніями: а., общимъ понятіемъ о созвѣздіяхъ и изчисленіемъ глав
ныхъ созвѣздій; б., догадками и нредположеніями ученыхъ касательно 
начала и первыхъ наблюденій надъ звѣзднымъ небомъ; в ., замѣчаніемъ 
о медленности астрономическихъ открытій; г ., указаніемъ времени, когда 
и кѣмъ Составлена извѣстная небесная сфера; и д . ,  наконецъ, догад
ками о мѣстѣ, гдѣ по вѣроятнѣйшимъ соображеніямъ надобно полагать 
m  начало.

а ., Понятіе о созвгьздіяхъ и ихъ изчжлете. По небесному своду 
движутся разныя свѣтила: солнце, луна, звѣзды и разныя планеты съ 
ихъ спутниками, такъ называемыя неподвижныя звѣзды, кометы, звѣзд- 
ныя кучи и туманности. Такъ какъ число звѣздъ весьма огромно, то . 
ихъ, обыкновенно, соединяютъ въ группы. Эти-то грушш и извѣстны 
подъ именемъ созвѣздій. Раздѣленіе звѣздъ на грушіы или созвѣздія 
сдѣлано было еще въ древнія времена. Каждое изъ такихъ созвѣздій 
получило свое : названіе. Названія, вѣроятно, соотвѣтствовали или формѣ 
созвѣздій, или времени ихъ восхождѳнія въ разныя времена года. Пер
вая классификація звѣздъ сдѣлана была Птоломеемъ Александрійскимъ, 
около 150 года шг Р. Хр. Онъ насчитываете 48 созвѣздій: 21 на



■сѣверѣ, 15-ть на югѣ и подлѣ эклиптики, и 12-ть зодіакальныхъ со- 
звѣздій. Во всѣхъ 48-ми созвѣздіяхъ, зашісапныхъ Птоломеемъ, со
держится тысяча двадцать шесть (1026) звѣздъ, относительное иоло- 
женіѳ которыхъ оиред/Мено былр за долго до Птоломея отцемъ Астро- 
номіи, Гишгархомъ, жившимъ около 160— 125 г. до Р. Хр. Но эти 
1026 звѣздъ Птололея не представляетъ*еще даже и тѣхъ звѣздъ, ко
торыя видимы нростымъ глазомъ въ теченіи года на нашемъ горизонтѣ. 
На все! небесной сферѣ ихъ насчитываютъ, отъ самыхъ блестящихъ до 
самыхъ слабыхъ, около пяти тысячъ, кои можно видѣть певооружен- 
нымъ глазомъ. Съ изобрѣтеніемъ телескопа были открыты новыя звѣзды, 
которыхъ не вооруженному глазу никогда не суждено видѣть. По мѣрѣ 
усовершенствованія телѳскоповъ, число новыхъ звѣздъ росло все болѣе и 
•болѣе. Въ каталогѣ Лаланда находится до 50,000 звѣздъ, значащихся 
подъ отдѣльными нумерами. Нынѣ работаютъ надъ составленіемъ ката
лога въ 300,000 звѣздъ. Что же касается до всѣхъ звѣздъ, видимыхъ 
въ большой телескопъ, то число ихъ доходитъ до 77-ми милліоновъ. 
Изчисленіе главныхъ созвѣздій у Птоломея представляется въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ:

Сѣверныя созвѣздія— 21 :
Большая медвѣдица, 
Малая медвѣдица, 
Драконъ,
Цефей,
Пастухъ (Боотесъ), 
Сѣверный Вѣнецъ, 
Геркулесъ,
Лира,
Лебедь,
Кассіопея,

Персей,
Возничій,
Зиѣеносецъ,
Змѣй,
Стрѣла,
Орелъ,
Дельфинъ,
Малый конь,
Пегасъ,
Андромеда,
Треугольникъ.

Зодіакальныя созвѣздія:

Ракъ,
Левъ,
Дѣва,

Овенъ,
Телецъ,
Близнецы

Вѣсы,
Скорпіонъ,
Стрѣлецъ,
Козерогъ,
Водолей и
Рыбы.

Южныя созвѣздія:

Китъ,
Оріонъ,
рѣка Ериданъ, 
Ваяцъ,

Чаша или Урна, ,
Воронъ,
Алтарь, или курильница, или жѳрт̂

венникъ,



Большой Песъ, 
Малый Песъ, 
Корабль Арго,

Центавръ,
Волкъ, или копье центавра, или Барсъ, 
Южный Вѣнецъ,
Южная Рыба.Гидра или Ужъ,

Кромѣ этихъ 48-ми созвѣздій, извѣстныхъ Грекамъ, нынѣ присое
диняют другія нѣкоторыя, открытая или замѣченныя въ разныя вре
мена послѣ. Число всѣхъ созвѣздій нынѣ доходитъ до 1 17-ти. (Сн. 
Локіера уроки Астрон. 1870 г. р. 14— 19. Фламар. Ист. Неба, 
нер. съ Франц. 1875 г. стр. 96— 100.

б., О началѣ и первыхъ наблюденіяхъ надъ звѣзднымъ небомъ. 
Откуда берутъ начало древнія главныя созвѣздія? Вслѣдствіе какихъ 
дричинъ и соображеній люди давали названія созвѣздіямъ и населили 
небесную сферу фигурами людей, животныхъ и различныхъ инструмен
товъ? Кто такіе Оріонъ, Геркулесъ, Каеторъ и Поллуксъ, Плеяды, 
Змѣеносецъ, и другіе ихъ товарищи на звѣздномъ небѣ? Не историческіе 
ли это герои, которыхъ обезсмертило языческое человѣчество въ благо
дарность за ихъ благодѣтельные подвиги? Не великіе ли завоеватели, 
памятные своею кровожадностію и жестокостью?— Большая Медвѣдица, 
Телецъ, Песъ, Сиріусъ, колосъ Дѣвы, Водолей— не указываютъ ли они 
на нѣкоторыя земныя явленія, находящіяся въ зависимости отъ положе
ния этихъ звѣздныхъ грушіъ надъ горизонтомъ? Овенъ, Вѣсы, Скор- 
піонъ, не были ли такъ названы потому, что должны были обозначать 
теченіе солнца и времена года? Можетъ быть... Но все это однѣ до
гадки, изъ которыхъ ни одна вполнѣ насъ не удовлетворяетъ. Всего 
естественнѣѳ предположить, что люди начали прежде всего наблюдать самыя 
несложный, простыл явленія. Пѳрвоначальныя наблюденія, вѣроятно, огра
ничивались онредѣленіемъ часа восхода и захода Солнца и измѣненія его вы
сотъ, опредѣленіемъ фазовъ Луны, повторепія этихъ фазовъ, и движенія 
планегь, видимыхъ простымъ глазомъ; за тѣмъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
послѣдовало опредѣленіе звѣздныхъ групиъ, которыя послѣ солнца на
ступившая темнота позволяѳтъ различать. Можно навѣрно сказать, что 
самыя древнія созвѣздія именно тѣ, которыя состоять изъ самыхъ бле- 
стящихъ звѣздъ, наиболѣѳ привлекающихъ взоры. Смѣло можемъ утверж
дать, что семь звѣздъ Большой Медвѣдицы составляютъ одну изъ пер
выхъ небесныхъ фигуръ, которыя начертала рука человѣка, какъ пу
теводные знаки на небесномъ сводѣ. Четыре звѣзды Оріона, образующія 
четыресторонникъ, и его три звѣзды, идущія по кривой линіи, могутъ 
поспорить въ древности съ Большою Медвѣдицей. Группа Плеядъ и 
Алдебаранъ тоже были замѣчены первыми астрономами— пастухами. За 
этими созвѣздіями слѣдовали: Прокіонъ, Каеторъ и Поллуксъ. Сиріусъ 
былъ замѣченъ, какъ самое блестящее свѣтило. Четыре звѣзды Льва, 
звѣзда Дѣвы, сердце Скорпіона или Антаресъ, Капелла или Коза, Арк-



ТУРЪ? Вега, Каноігъ и а Центавра на югѣ, перемѣнная rj въ созвѣздіи 
Арго, Ахернаръ— были путеводными точками, на которыя обращались 
гдаза смертныхъ и которыя указывали ииъ дорогу во время ночныхъ 
странствованій по пустынямъ и морямъ.

в., Медленность Астрономическихъ Открытій. Много вѣковъ 
протекло, пока люди соединили воображаемыми линіями звѣзды, обра- 
зуюпця, по видимому, группы, и еще болѣе вѣковъ протекло, пока 
обозначили эти группы и эти звѣзды характеристическими именами... 
Особенно много времени требовалось для открытія Зодіака и движенія 
Солнца .по его знакамъ въ теченіи года. Сколько надобно было наблю
дать и думать, чтобы дойти до этой истины... Спачала, по всѣмъ вѣ- 
роятіямъ, замѣтили суточное движеніѳ всего неба, которое со всѣми сво
ими свѣтилами вращается отъ востока къ западу. За тѣмъ на сѣверѣ 
замѣтили нѣкоторое число звѣздъ, которыя никогда не заходятъ, хотя 
и движутся вмѣстѣ съ остальнымъ небомъ около какой-то неподвижной 
точки. Что происходило съ звѣздами, которыя опускаются подъ гори- 
зонтъ? Когда убѣдились, что тѣ самыя звѣзды, которыя заходили на 
Западѣ, появлялись за тѣмъ снова на востокѣ, начали догадываться, 
что звѣзды эти не гасли въ океанѣ и нѳ проваливались сквозь землю, 
но совершали движеніѳ подъ горизонтомъ, подъ землею. Подъ землею! 
Какимъ же образомъ? То была великая тайна, почти не разрѣшимая 
для нашихъ дѣдовъ... Допуская, что звѣзды могли спускаться подъ. 
землю, необходимо было раньше допустить, что ниже земли существуетъ 
пустота. Но если подъ міромъ, въ которомъ мы живемъ, существуетъ 
пустота, значитъ, этотъ міръ виситъ въ безпредѣлъномъ пространствѣ... 
Не существуетъ ли на двухъ лолюсахъ неба двухъ стержней, иоддер- 
живающихъ земную ось1? Или, можетъ бы*ть, земля держится на стол- 
бахъ? Но тогда на чемъ же утверждены эти столбы? Мало ио малу 
пришли къ тому убѣждѳнію, что земля есть шаръ, висящій въ иустомъ 
пространствѣ. Это былъ единственный способъ объяснить захожденіе 
звѣздъ. Но тутъ опять тайна! Если этотъ шаръ не поддерживается 
никакимъ тѣломъ, то почему онъ не надаетъ? Нѣтъ, не сто лѣтъ тре
бовалось древнимъ для того, чтобы составить небесную сферу и изобра
зить на ней движеніѳ неподвижныхъ и блуждающихъ звѣздъ, временъ 
года, мѣсяцевъ и дней, а тысячу, даже несравненно болѣе тысячи. Но 
когда убѣдились въ суточномъ видимомъ обращеніи неба около земной 
оси, на движеніе солнца ио созвѣздіямъ еще не было обращено внима- 
нія. Какія нужды, какая любознательность заставили угадать это дви
жете? Какимъ образомъ удалось открыть, что Солнце всегда двигалось 
но одному поясу небесной сферы, проходя последовательно передъ звѣз- 
дами, составлявшими этотъ поясъ? Очевидно, что опредѣлить этого пути 
солнечнаго движенія днемъ не могли, когда солнце своимъ блескомъ за
темняете звѣзды. Значитъ, могли оггредѣлить этотъ тгуть во время не-



видимаго движепія Солнца, какъ предполагал ось, подъ землею... При 
этомъ сколько требовалось наблюденій надъ созвѣздіями, при перемѣнахъ. 
ихъ мѣстъ въ разныя времена дня и года, днемъ и ночыо, утромъ и 
вечеромъ, въ зимнія ночи и въ лѣтнія... Но какой длинный рядъ наб- 
людеяій надобно было произвести, чтобы только опрѳдѣлить меридіапаль- 
ныя высоты Солнца, Дуны и нланѳтъ надъ горизонтомъ, измѣняющіяся 
съ временами года, и чтобы опредѣлить поясъ Зодіакальныхъ созвѣздій? 
Сколько понадобилось времени, для измѣренія склоненія или поляриаго 
разстоянія звѣздъ, ихъ прямаго восхожденія, или ихъ разстояній отъ
перваго небеснаго мѳридіана  Фламар. Ист. Неба, 1875 г. стр.
105— 110.

г ., Когда и гдѣ составлена была небесная сфера? Когда и гдѣ 
создана была небесная СФера? Первая сфера, которую описываѳтъ Евдоксъ 
въ отрывкахъ, переданныхъ намъ Гиппархомъ, совершенно такая, какая 
должна была быть за 1350 лѣтъ до Р. Хр. Ныотонъ, нрииисывающій 
эту сферу Музею, современнику Хирона, замѣчаетъ, что она, вѣроятно, 
создана лослѣ экспедиціи Аргонавтовъ и прежде разрушенія Трои, по
тому что Греки, давшіе созвѣздіямъ имена, заимствованный изъ исторіи 
и изъ миѳическихъ сказаній и особенно желавшіе почтить память знаме- 
иитыхъ Аргонавтовъ, не преминули бы номѣстить въ созвѣздія и героевъ, 
отличавшихся предъ Иліономъ, и прежде Гомера позаботились бы ихъ 
обезсмертить. Предноложивъ, что Хиронъ или Музей, существовало кото
рыхъ остается еще подъ сомнѣніемъ, способствовали распространенно небес
ной сферы въ Греціи, мы все таки остаемся при убѣжденіи, что эта небес
ная сфера гораздо древнѣеГреціи.Положеніе звѣздъ въкругахъ этой сферы 
означено съ такою точностію, какая не мыслима при пеонредѣленныхъ 
первоначальныхъ астрономичѳйкихъ знаніяхъ, какими могли хвалиться 
тогда Греки. Лапласъ предполагаетъ, что Греческая сфера была состав
лена Евдоксомъ въ 13-мъ или 14-мъ вѣкѣ до нашей эры. Евдоксъ, 
вѣроятно, занмствовалъ ее у чужеземныхъ астрономовъ, жившихъ задолго 
до его времени. Климѳнтъ Александрійскій, а за нимъ и Ныотонъ, 
утверждаютъ, что раздѣленіемъ звѣзднаго неба на различныя фигуры иди 
созвѣздія мы одолжены Хирону. Но это только исправленіе, пополните' 
прежде существовавшей, а не созданіе новой сферы. Хиронъ, полагаютъ, 
родился около 1420 г. до Р. Хр. Онъ былъ наставпикомъ Язона, и 
вѣроятно нарисовалъ свою сферу для Аргонавтовъ. Если это справед
ливо, то нашей ныяѣшней небесной сферѣ (мы до сихъ поръ пользуемся 
сферой Грековъ) уже около 3250 лѣтъ. Гезіодъ, который по- мнѣпію- 
Геродота, жилъ около 884-хъ лѣтъ до Р. Х р., уноминаетъ въ своей 
книгѣ „работы и дни* о Плеядахъ, Арктурѣ, Оріонѣ и Сиріусѣ. Это- 
самый дрѳвній памятникъ, какой дошелъ до насъ о созвѣздіяхъ сферы 
и о звѣздахъ, обозначенныхъ особыми именами. Созвѣздія появлялись въ 
разныя эпохи. Въ онисаніи щита Ахиллеса, Гомеръ говоритъ про Плеяды,.



Гіады, Оріона, Мѳдвѣдиду м и Колсеницу, которая одна не купается 
въ океанѣ. Еслибы Малая Медвѣдица и Драконъ существовали въ сферѣ 
соззѣдій въ тѣ времена, Гомеръ не могъ бы сказать, что одна только 
Большая Медвѣдица не купается въ океанѣ, что одна не заходитъ... 
Книгу Іова, сочиним» ли ее самъ Іовъ во времена патріарховъ, пли 
авторъ ея— Моисей, все таки можно отнести ко времени смерти Моисея, 
значитъ, она написана назадъ тому 8318 лѣтъ; а между тѣмъ въ этой 
книгѣ упоминаются имена Оріона, Плеядъ и Гіадъ... Греческая сфера, 
по мнѣнію Ньютона, составлена въ промежутокъ похода Аргонавтовъ и 
Троянской войны. А походъ Аргонавтовъ относится къ 1355 г. до Р. 
Хр.; Троя взята была, но хронологіи Геродота и Фукидида, около 
1285 г. до Р. Хр. Допуская, что авторъэтой сферы-—Хиронъ, настав- 
никъ Язона, надо допустить, что опъ жилъ по крайней мѣрѣ за 70 
лѣтъ до осады Трои, значитъ около того же 1355 года... Что она 
составлена и писана въ эту эпоху, это подтверждается и Сенекою, ко
торый около половины перваго Христіанскаго столѣтія писалъ: „Non 
dum sunt annimille: quingenti, ex quo Graecia stellis numéros et nomina 
fecit“ , т. e. не прошло 1500 лѣтъ,' какъ Греція узнала число звѣздъ 
и дала имъ названіе. Сенека, очевидно, говоритъ только приблизительно. 
Очевидно, что Греческая сфера была составлена въ половивѣ или около 
конца 14-го столѣтія до Р. Хр. Но она не Греками изобрѣтена, а иш 
унаслѣдована отъ другихъ древяѣйпшхъ народовъ. Фламар. исторія неба, 
нерев. съ франц. 1S75 г. р. 144-— 149.

д ., Наконецъ, гдѣ ея начало? Гдѣ первоначально составлена была 
небесная сфера? Касательно сего предмета два существуютъ мнѣнія. По 
первому, сфера первоначально составлена въ троническихъ широтахъ 
Верхняго Египта, даже Верхней Еѳіоиіи. По другому, которое кажется 
болѣе вѣроятнымъ, для отысканія начала первыхъ Астрономическихъ на- 
блюденій и перваго составленія небесной сферы слѣдуетъ подниматься къ 
востоку, въ умѣрепныя широты. Около южнаго полюса существуетъ 
пустое пространство почти въ 90 градусовъ, образуемое посіѣдними 
созвѣздіями, т. е. Центавромъ, Жертвенникомъ, Стрѣльцомъ, Южной рыбой, 
Китомъ и Кораблемъ (плывущимъ). Еслибы составитель сферы находился 
около экватора, то нодобнаго пустаго пространства между двумя полюсами 
быть не могла; ибо тогда всѣ южныя звѣзды открывались бы предъ 
взорами наблюдателя, и были бы имъ включены въ его систему; нѣтъ 
никакого повода думать, чтобы онъ упустилъ изъ виду группу звѣздъ, 
видимыхъ на его горизонтѣ. Но страна, лежащая въ такой высокой ши- 
ротѣ, гдѣ не представлялось никакой возможности видѣть звѣзды южнаго 
полюса, не могла принадлежать ни Егяптянамъ, ни Халдеямъ. Слѣд. 
причину этого пустаго пространства надо искать въ странѣ болѣе сѣ- 
верной... Это пустое пространство въ южной части неба оставалось не 
замѣщеннымъ до открытія мыса Доброй Надежды,—только звѣзда Ка-



ноиъ была включена въ созвѣздіе корабля Арго, да еще рѣка Ериданъ 
самовольно и значительно была растянута; въ началѣ она должна была 
оканчиваться около 40-го градуса... Птоломей приводить въ своихъ ка- 
лендаряхъ наблюдения надъ восхожденіемъ и захожденіемъ звѣздъ, про- 
изведенныя въ шестнадцати часовомъ климатѣ, т. е. па 49 иаралели. 
Только тотъ климатъ, гдѣ самый долгій день имѣетъ 16-ть и самый 
короткій восемь часовъ, т. е. параллель 49-я, можетъ соотвѣтствовать 
выше ігриведеннымъ условіямъ. Слѣд. начало древнихъ Астрономическихъ 
знаній надо искать не въ Египтѣ, не въ Персіи, не вгь Халдеѣ, не 
въ Индіи, не въ Еитаѣ, а на этой 49-й наралели, направляясь къ 
сѣверу. Діодоръ Сицшіійскій говоритъ, что народы, живущіе въ этой 
части свѣта, Гиперборейцы, хвалятся, будто бы ихъ страна ближе всѣхъ 
другихъ странъ къ Лунѣ, гдѣ они ясно могутъ различать горы, нохожія на паши 
земныя, и будто бы каждые 19 лѣтъ (лунный циклъ 19 лѣтъ) къ нимъ нисхо
дить Аполлонъ... Басни служатъ свидѣтельствомъ древности. Циклъ въ 19 
лѣтъ былъ, значитъ, извѣстенъсѣвѳрнымънародамъ.— Другіеотдаютъ пред
почтете гипотезѣ, полагающей, что начало Астрономіии составленія сферы 
слѣдуетъ искать въ восточномъ Егинтѣ... Ѳивяне, говоритъ Діодоръ, иочи- 
таютъ себя самымъ древнимъ народомъ насвѣтѣ, иувѣряютъ, чтофилософія 
и наука о звѣздахъ имѣли свое начало у нихъ. Положеніе ихъ страны, 
правда, чрезвычайно благодріятствуетъ наблюденіямъ надъ звѣздами, и 
но этому у нихъ распредѣленіе мѣсяцевъ и года точнѣе, чѣмъ у прочихъ 
народовъ. То, что Діодоръ говоритъ о Ѳивянахъ, всѣ прочіе авторы 
повторяютъ объ Еѳіопахъ... Еѳіопы, продолжаетъ Діодоръ, считаютъ 
себя самымъ древнимъ народомъ... „Эти Еѳіопы, говоритъ Лукіапъ, 
первые нридумали науку о звѣздахъ и дали звѣздамъ соотвѣтствующія 
ихъ качествамъ названія. Отъ Еѳіоповъ эта наука, еще весьма несо
вершенная, перешла къ ихъ сосѣдямъ Египтянамъ “ . Много можно было 
бы привести подобныхъ указаній, и полагать, что колыбель наукъ ско- 
рѣе всего можно помѣстить въ странѣ, прилежащей къ тропикамъ... Но 
по этому предположенію, нрогрессъ человѣческой мысли шелъ бы съ 
юга на сѣверъ, тогда какъ, напротивъ, онъ идетъ съ востока на аа- 
падъ... Небесная сфера могла быть составлена только народомъ, достиг-' 
шииъ высокой степени цивилизаціи, народомъ, который жиль около точки 
пересѣченія параллели 88° сѣверной широты съ мѳридіаномъ 68° во
сточной долготы. Эта страна, лежащая внутри древней Азіи, располо
жена на сѣверномъ склонѣ высокихъ горныхъ цѣней, заканчивающихъ 
на западѣ Гималайскія горы, и на источникахъ рѣки, Оксуса, на юго- 
восток отъ Самарканда. Сюда стекались всѣ народы. Тутъ открыва
ются:. на востокѣ— громадный Китай, на юговостокѣ— Тибѳтъ, на югѣ— 
Индустанъ, на югозападѣ— Афганистанъ, на западѣ— съ одной стороны 
Персія, ведущая въ Аравію, въ Халдею, и въ Египетъ, съ другой 
стороны— Каспійское море, прибрежья котораго, склоняясь съ запада 
на югъ отъ Кавказа, ведутъ въ страны Малой Азіи, въ Грецію, въ



Италію, въ Германію и Галлію... Такимъ образомъ астрояомическія зна- 
нія спустились въ умѣренныя широты съ плоскихъ возвышенностей древ
ней Азіи... Медленно совершая свой путь изъ внутренней Азіи въ 
Европу, звѣздная сфера прошла чрезъ Пѳрсію, Халдею, Египетъ и 
Грецію, гдѣ ее измѣняли, соображаясь съ духомъ времени и прихотями 
человѣческими. Греческая сфера и по нынѣ царитъ во всѣхъ обсерва- 
торіяхъ Европы... Фламар. Истор. Неба, пер. съ Франц. 1875 г.

* стр. 151— 157. Сн. Водіакъ, Оріонъ, Медвѣдица, Плеяды и др.

Соко или Сохо (пЬііі^ =  КуСТЪ> кустарникъ, чаща лѣса;
Saü)^u), 2ü)^d, So>^o), Eox^oad; Socho, Socoth; Cwxw, Сокхшѳъ, 
Сшхшѳъ; L: Socho):

а., Нав. 15— 48.— Городъ на горахъ Іудиныхъ, ниже Хеврона, 
на одну милю къ сѣверу отъ Аттира. Нынѣ, нолагаютъ, это Шувейкегъ.

б., Нав. 15, 35. 1 Цар. 17, 1. В Цар. 4, 10. 1 Пар. 4,
18. 2 Пар. X I, 7. 28, 18 .— Городъ колѣна Іудина въ низменныхъ 
мѣстахъ, недалеко отъ Азека, въ 9-ти Римскихъ миляхъ отъ Елевтеро- 
полЯ но пути къ Іерусалиму. Въ 1 Цар. (17, 1) Еврейское Сохо
переведено въ Русскомъ, согласно съ Греческимъ LXX-ти, Сокхоѳъ, а
у Нав. и въ Пар. въ Русскомъ: Сохо. Во времена Саула, между
этимъ городомъ и Азекомъ, расположили станомъ войска свои Филистим
ляне противъ Іудеевъ, имѣя во главѣ своихъ войскъ исполина Голіаѳа, 
который пораженъ былъ юнымъ Давидомъ (1 Цар. гл. 17). Во вре
мена Соломона здѣсь былъ особый приставникъ (3 Цар. 4, 10). Въ 
нослѣдствіи городъ этотъ укрѣпленъ былъ Ровоамомъ противъ Филистим- 
лянъ (2 Пар. X I, 7); но во времена Ахаза онъ вмѣстѣ съ другими 
нѣкоторыми городами завоеванъ былъ Филистимлянами (2 Пар. 28, 18). 
Zell. 2. р. 486. Herz. ХІУ. p. 763. Winer, 2. p. 479.

Сокхоѳъ (П1ЭP, ппэо =  кущи, шалаши, шатры, налатки, хижины; 
Sx7]vat, Eox^wôgc, Sox^ö', Socoth., Soccoth, Sochoth, taher-
nacula; Куіцы, Cwxu/ѳъ, Сокхшѳъ, жилища, селенія: L: Suchoth, 
Sucoth) :

а ., Быт. 33, 17. Нав. 13, 27. Суд. 8, 5. 15. 3 Цар. 7, 46. 
2 Пар. 4, 17.—-Городъ колѣна Гадова, по ту сторону Іордана, близъ 
внаденія Іавока1 въ Іорданъ, на юговостокъ отъ Веѳсана, на югъ отъ 
Пенуэла и Пеллы. Начало сего города восходитъ къ временамъ натрі- 
арха Іакова, который, возвратившись изъ Мѳсонотаміи, послѣ свиданія 
съ братомъ своимъ Исавомъ, направляя путь къ Сихему, останавливался 
у Іордана и здѣсь ностроилъ сѳбѣ домъ и шалаши для скота своего; 
почему и далъ имя мѣсту сему Сокхоѳъ (Быт. гл. 33). Вдѣсь во вре
мена Соломона къ долинѣ, между Сокхоѳомъ и Цартаномъ, выливались 
изъ мѣди принадлежности для Храма (3 Цар. 7, 46. 2 Пар. 4, 17).

Бипд. слов. T. IV. ^



б., Исх. 12, 37. 13, 20. Числ. 33, 5 .— Станція Евреевъ по 
выходѣ изъ Раамсеса. Положеиіе этой мѣстности опрѳдѣленио не из- 
вѣстно; ее тѣмъ труднѣе онредѣлить, что вѣроятно это было переход
ное кочевье Номадовъ, переходящихъ съ своими стадами съ одного 
мѣста на другое. Мѣстность эта вѣроятно лежала еще въ Гесемской землѣ, 
въ вади Тумилатъ, па прямомъ пути отъ Египта къ Аравійской пу- 
стынѣ, потому что уже послѣ второй станціи въ Еѳамѣ, Израильтяне 
поворотили въ сторону, къ Чермному морю (Исх. 13, 20. 14, 2 ). 
Сн. Атл. Менке, № 111.

в., 4 Цар. 17* 3 0 .— См. Суккотъ— Беноѳъ.

г., Псал. 59, 8. 107, 8 .— Здѣсь подъ долиною Сокхоѳа разу- 
мѣется долина того же Сокхоѳа, о которомъ сказано здѣсь подъ бук
вою а. Долину эту иные хотятъ принимать за особую долипу но эту 
сторону Іордана въ Сихемской области, гдѣ во времена Маккавеевъ 
обитали только поселенцы или колонисты (Фюрс. 2. р. 80). Но нѣтъ 
никакой необходимости такъ насильственно соединять Сихемъ и Сокхоѳъ 
въ одну мѣстность. Напротивъ слова: „раздѣлю Сихемъ, и долину Сок- 
хоѳъ размѣрю“ прекрасно выражаютъ ту же мысль, какая въ другихъ 
словахъ выражается въ слѣдующемъ стихѣ, показывающѳмъ, что все 
есть Божіе достояніе— какъ земли за Іорданомъ, такъ и земли но сю 
сторону Іордана, и Онъ властенъ располагать ими по Своей волѣ (Rosenm. 
на Псал. 59 (60) ст. 8). О долинѣ Сокхоѳской упоминается и 'у  Іи- 
суса Навина (13, 27), и она прямо полагается за Іорданомъ къ во
стоку; и по книгѣ Судей Сокхоѳъ лежалъ близъ Пенуэла, и оба города 
за Іорданомъ, въ области Іавока (Суд. 8, 4— 5. 8. 15. сп. Быт. 
32, 22. 30. 83, 17). Гѳзен. изд. 8. 1878 г. стр. 586. Фюрст.
2. р. 80 . Zell. 2 . р. 538. Keil на указ. мѣста Бытія, Исхода и 
Псалм. Winer, 2. р. 542.

Соленое море или Мертвое море (п^ л  с^; ^ОосХаоаат&ѵ акт;
mare Salis, mare salsissimnm, mare solitudinis (quod nunc vocatur
Mortimm); море сланое, море солищное; L: Salzmeer): Быт. 14, 3 . 
Числ. 34, 3. 12. Втор. 3, 17. Нав. 3 , .16. 12, 3. 15, 2. 5. 18,
19.— Мертвое море въ Священномъ Писаніи болѣе извѣстио подъ име
немъ Соленаго моря, какъ видно изъ указанныхъ здѣсь мѣстъ. Соленымъ 
называется оно потому, что много заключаете въ себѣ соли (Втор. 29,.
23. Соф. 2, 9). Называется еще Асфальтовымъ (tj ’AacpaXxmç Хі(іѵт]і 
Флавія Древн. 19. 1, 2. о Войн. Іуд. IV. 8, 4. Діод. X IX , 98. 99.
Ptolem. V. 16, 3. Plin. V, 15. Тац. Hist. V, 6. 7), по множеству
здѣсь Асфальта или горной смолы (Быт. 14, 10), которая и доселѣ 
поднимаясь со дна озера, всилываетъ на поверхность и производить 
сирадныя нсиаренія въ воздухѣ (сн. Исаіи 34, 9— 10. Прем. Сол. 10,
7). Называется Мертвымъ моремъ (üaXaaaa rj vexpà: у Отцевъ Церкви



Сол

Іустина, Епифанія, Іеронима и у свѣтскихъ писателей), потому что ни
какое животное не можетъ жить въ водахъ его (Быт. 19, 24— 26. сн. 
Езек. 47, 8— 11). Называется еще моремъ равнины (Втор. 3, 17. 4, 
49); моремъ восточнымъ (Іоиля 2, 20. Зах, 14, 8), и просто моремъ 
(Исаіи 16, 8. Іез. 39, 11). Называется еще у Флавія (Древн. Ѵ\ 1, 
22) озеромъ Содомскимъ, у Арабскихъ Географовъ—  моремъ Лотовымъ, 
озеромъ Цоара, и проч. (Herz. XI, 11). Море это лежитъ въ южномъ 
концѣ долины Іордапской и представляетъ замѣчательную противополож
ность въ сравненіи съ озеромъ Геннисаретскимъ, лежаідимъ въ сѣвѳр- 
номъ концѣ той же долины. Вода Геннисаретскаго озера иріятна и мно
жество содержитъ рыбы, тогда какъ въ Мертвомъ вода соленая и озеро 
безішдно, никакой рыбы, никакихъ раковинъ не живетъ въ немъ. То 
оживлепо множествомъ водяныхъ птицъ и окружено богатою раститель- 
ностію; a послѣднее лишено всякихъ живыхъ существъ, никакого-, расте- 
нія не видно на берегахъ его, и никакой водяной птицы не дѳтаетъ 
здѣсь. То, но крайней мѣрѣ во время земной жизни Спасителя, окру
жено было цвѣтущнми и населенными городами, и усѣяно множествомъ 
судовъ съ увеселительными парусами; здѣсь никакого шалаша, никакой 
лодки не видно. И замѣчателыіо еще, что Мертвое море только въ В. 
Завѣтѣ упоминается, и упоминается, какъ памятникъ Божескаго про
клятая и наказанія на нечестивыхъ, въ Новомъ же почти вовсе не упо
минается, тогда какъ о Геннисарѳтскомъ озерѣ въ Нов. Зав. говорится 
очень часто и оно, какъ главное мѣсто жиэнн и дѣятельности Спасителя, 
представляется въ особрномъ, нріятно величественномъ свѣтѣ.—-Мертвое 
море лежитъ въ горной долинѣ, .окруженной острыми, голыми горами; 
на югѣ обѣтованной земли, па южной границѣ колѣна Іудина (Нав. 15,
2 .,5). Оно имѣѳтъ продолговатый видъ и отъ сѣвера къ югу прости
рается на 20 часовъ пути, или па 10-ть Нѣмѳцкихъ миль, а ширина— 
2% мили. По длинѣ своей оно раздѣляется па двѣ неровный части не- 
большимъ полуостровомъ Ель-Лизанъ. Сѣверная часть вчетверо болѣб 
южной и имѣетъ 1400 футовъ глубины. Южная часть очень мелка и 
имѣетъ въ иные годы не болѣе В — 4 футовъ ' воды, такъ что здѣсь 
между восточнымъ и западнымъ берегомъ моря устанавливается переправа 
въ бродъ. Мелководьемъ этой части пользовались и въ древнее время.- 
Такъ во 2 Парал. (2 0 ,1 — 2. сн. Древ. IX . 1, 2) говорится опереходѣ 
чрезъ Мертвое море въ Іудейскую землю Моавитянъ и Аммонитянъ. 
Такъ какъ они вышли изъ моря у Ен-Гадди, лежаіцаго противъ. полу
острова Лизанъ, недалеко отъ мѣста нынѣшпей переправы чрезъ Мертвое- 
море въ бродъ, то здѣсь нѣтъ надобности разумѣть переправу на лод- 
кахъ, которыхъ и не могло быть въ распоряжеиіи восточныхъ племенъ*. 
Впрочемъ лодки не были неизвѣетны въ Мертвомъ морѣ. Флавій гово
ритъ, что на лодкахъ разъѣзжали но морю промышленники для соби- 
ранія плавающаго но немъ асфальта, унотрѳблявшагося древними въ ле- 
карствахъ и корабельныхъ работахъ. Болѣе ясное евидѣтельетво даетъ
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объ этомъ Флавій въ исторіи Римскаго періода, гдѣ говорится, каісъ 
Плакидъ, военачальникъ Веснасіана, на лодкахъ прѳслѣдуетъ Іудеевъ, 
искавшихъ спасенія на Мертвомъ морѣ (тоже конечно на лодкахъ). 
АрабскіЁ географъ Х ІІ-го вѣка Едрнзн говоритъ о доставкѣ въ Іери- 
хонъ съ нредѣловъ Цоара лодками фруктовъ и другихъ жизненныхъ 
принадлежностей. Въ новѣйшее время на водахъ Мертваго моря явля
лись только отдѣльныя, нрнвезенныя изъ Европы, лодки Европейскихъ 
изслѣдователей. Въ слѣдствіе различныхъ учепыхъ экспедицій къ Мерт
вому морю и разныхъ наблюденій и изслѣдованій надъ его водами, пред
ставляется не мало интѳресныхъ свѣдѣній. Вода имѣетъ такой густой 
стальной блескъ, говоритъ одинъ изъ пашихъ отечественныхъ нутешест- 
венниковъ, что ее можно было принять за плотную шлифованную по
верхность, если бы ее не выдавали слегка колышущіяся зелѳныя вѣтки, 
занесенный Іорданомъ и нѣсколько какихъ-то сѣрыхъ птицъ, повиди- 
мому ненаказанно плавающихъ вдали на ѳя поверхности. Мертвое море 
дѣйствительно мертво въ своихъ нѣдрахъ. Нѣтъ въ нихъ ничего похо- 
жаго на живое существо. Рыба, зашедшая сюда изъ Іордаиа, почти 
мгновенно умираѳтъ. Мертвенность Мертваго моря происходить отъ не
обыкновенная насыщенія его разными минеральными частями. На юж
номъ концѣ въ море выходятъ цѣлыя соляныя горы. На днѣ моря и 
на берегахъ его находятъ множество минеральныхъ ключей, большею 
частію горячихъ. Многіе изъ нихъ доселѣ существуютъ, но мпогіе уже 
исчезли вслѣдствіе вулканическихъ дѣйствій. Слѣдствіемъ вулкаиическихъ 
дѣйствій признаютъ появленіе смоляныхъ массъ на поверхности озера. 
Послѣ землетрясенія, бывшаго въ 1 8 8 4  году, можно было видѣть зна
чительную массу смолы, выброшенную на южную оконечность моря; 
Арабамъ, собиравшимъ ее, она доставила большую выгоду. Н а сѣверо- 
востокѣ отъ бассейна Мертваго моря, ио наблюденіямъ Іарте, вулкани
чески изверженія произвели большіе нанлывы базальта, достигающія до 
самой Іорданской‘долины. Вода Мертваго моря свѣтла, прозрачна, но 
нѳнріятна, имѣетъ крѣпкій солено-горкой вкусъ; она производить на ру
кахъ ощущеніе масла, сопровождающееся зудомъ и пузырями на кожѣ. 
Густота, плотность и тяжесть этой воды такъ велика, что всѣ пола- 
дающіе въ нее предметы она держитъ на своей поверхности. Полагали, 
что даже желѣзо не тонетъ въ Мертвомъ морѣ. Аристотель говоритъ, 
что на этомъ морѣ.люди, никогда не учившіеся плавать, іглаваютъ и 
ходятъ. Иапг. Веснасіанъ, дѣлая онытъ надъ водою, бросилъ въ нее 
нѣсколькихъ человѣкъ съ связанными руками, и они тотчасъ всплыли. 
Если бы не вредное дѣйствіѳ этой воды и ея испареній на кожу, то 
море это можно было бы сдѣлать нредметомъ весьма любопытпыхъ экс- 
курсій. Нѣкоторые путешественники прибавляютъ, что вода этого моря 
находится въ вѣчной неподвижности, и самые сильные вѣтры не мо
гутъ взволновать ея поверхности; но это несправедливо. Мертвое море 
не только волнуется вѣтрами, но и бываетъ очень бурно; его волны



бываютъ очень высоки, а главное очень тяжелы, такъ что корабль, 
пущенный сюда, хотя, конечно, держался бы выше, чѣмъ въ.другоиъ 
морѣ, но съ другой стороны едвали бы былъ въ состояніи продолжи
тельное время выдерживать удары его каменныхъ волнъ. Силу этихъ 
ударовъ можно новѣрить на береговыхъ скалахъ, страшно обезображен- 
ныхъ .и глубоко разбитыхъ моремъ. Уровень Мертваго моря ниже уровня 
Средиземнаго моря на 1 2 9 2  фута, a лѣтомъ, во время засухи, на 
1 3 0 0 — 1 3 1 2 . Так. обр. толща воды въ 20  футовъ испаряется еже
годно въ воздухъ и наеыщаетъ его составными частями Мертваго моря. На 
значительное пространство кругомъ Мертваго моря земля покрыта солью, 
падающею вмѣстѣ съ иснареніями. Изъ низкаго уровня Мертваго моря 
въ сравненіи съ Средиземнымъ и глубокаго нониженія ложбины его по
нятно, что Іорданъ въ южномъ концѣ его никакъ не могъ чрезъ вади 
Хоръ (G-hor) и Араба втекать въ заливъ Акабы; Красное или Чермное 
море болѣе, чѣмъ на 1 3 0 0  футовъ, выше Мертваго, и внутреннее, под
земное еоединеніе Мертваго моря съ Краснымъ или Средиземнымъ физи
чески пе возможно. Въ Мертвое море одинъ Іорданъ каждодневно вли- 
ваетъ болѣе 6-ти мішіоновъ тоннъ воды, не считая многихъ ручьевъ, 
втекающихъ въ него съ запада, и между тѣмъ оно не имѣетъ никакого 
стока или выхода. Куда же дѣвается вода? Глубокое положеніе сего озера 
между крутыми горами, при внутреннихъ горячихъ ключахъ, произво
дись такой въ немъ жаръ, что оно чрезъ свои иснаренія столько же 
всегда теряетъ воды, сколько въ него ея втекаетъ. Въ слѣдствіе этогб 
сильнаго испаренія во время сильныхъ жаровъ предъ закатомъ солнца 
появляются широкіе паровые столпы, которые, какъ смерчи, возвыша
ются надъ моремъ потомъ переносятся въ другія мѣста, а иногда, 
какъ туманъ стоятъ надъ нимъ, или, при страшныхъ ударахъ грома, 
какъ изъ иереполненныхъ цистернъ снова низвергаются внизъ, образуя 
дождевыя рѣки. Другого рода явленіемъ служатъ сильные восточные 
вѣтры и ураганы, которые чего ни коснутся своимъ дыханіемъ, немед
ленно изсыхаетъ и умираетъ (Исаіи 2 7 , 8 . Іерем. 1 8 , 1 7 . Іѳзек.- 1 7 ,
10. 1 9 , 1 2 .І о в .  2 7 , 2 1 ) .  Впрочемъ царствомъ. соляныхъ собственно 
урагановъ должна считаться только Іорданская долина. Тѳротти, во время 
своего нребыванія въ Іорданской долинѣ въ 1856  г . ,  узнавши отъ Бе
дуиновъ о нриближеніи соляныхъ облаковъ, выставшгъ на жертву ура
гану овцу, купленную имъ нарочито для опыта. Привязанное къ де
реву животное простояло ночь подъ солянымъ дождемъ, и къ утру 
пайдено мертвымъ. Въ зимнее время, когда бываетъ прибыль• воды, 
поверхность озера поднимается отъ 7-ми до 15-ти футовъ. Это замѣ- 
чаютъ на пняхъ лѣса на всѣхъ берегахъ озера. Чрезъ это возвышеніе 
запустѣніе окрестности увеличивается, потому что все до. самыхъ верх
нихъ- зпаковъ возвышенія воды покрывается соляною корою и остаемся 
чуждымъ растительности. Самые пни, проникнутые солянымъ щедокомъ, 
дѣлаются окаменѣлыми. Особенное также яв.теше въ области Мертваго



моря представляютъ миражи поразительной отчетливости, давшіѳ новодъ 
къмногочисленным!-» сказкамъ, древнимъ и новымъ. Флавій видѣлъ на Мерт
вомъ морѣ миражи цѣлыхъ городовъ, въ которыхъ онъ призналъ прѳстунныя 
тѣни Содома и Гоморры. Арабы въ глубинѣ водъ Мертваго моря разли- 
чаютъ развалины мнотихъ городовъ, а образуемый нодводнымиключами те- 
ченія Мертваго моря считаютъ дѣйствіемъ ногибшихъ здѣсь народов'!., тѣни 
которыхъ доселѣ не могутъ успокоиться и время отъ временя изъ своихъ 
подводныхъ разрупіенныхъ жилищъ буровятъ водяную толщу. Окрестпости 
Мертваго моря пе такъ страшны, какъ часто ихъ изображаюсь, и не 
такъ безотрадны,' какъ окрестности Суэца и Алексаидріи; напротивъ 
большею частііо богаты высоко красивыми ландшафтами. На иѣкоторыхъ 
полосахъ, но крайней мѣрѣ на восточной возвышенности въ лощинахъ 
распространяется зелень, и онѣ, какъ одеждою, покрыты бываютъ кус
тарниками. Нѣкоторыя мѣстности высоко живописны, какъ наприм. устье 
долины Арнона почти на срединѣ восточнаго берега, я противъ его на за
падномъ берегу Оазисъ Ен-Гедди, столь знаменитый ио бальзамнымъ садамъ 
и випоградиикамъ. Въ южной части восточнаго берега далеко вдается въ озеро 
большой полуостровъ, Хоръ ель-Мезраа, на сѣвериой сторонѣ коего лежитъ 
вади Керакъ. Тамъ, гдѣ она впадаетъ въ равнину, лежатъ развалины 
торода, вѣроятно древняго Цоара (Быт. 1 9 , 2 2 — 2 3 ) . Гдѣ есть до
статочное орошеніе, полуостровъ представляетъ роскошпую плодородную 
землю, но большая часть его лежитъ въ заігустѣніи. Крестьяне разво- 
дятъ здѣсь пшеницу, ячмень, пшено, дыни, табакъ, и мпого собираюсь 

■сѣры. Къ западной сторонѣ, гдѣ восточный берегъ ближе иодходитъ къ 
ней, идетъ чрезъ мелководный капалъ, лежащій между обоими берегами, 
переіграва, которая при низкомъ состояніи воды, удобна; но рѣдко ею 
пользуются, потому что у иереходящихъ кожа на ногахъ покрывается 
шелухою и лупится. Къ югу отъ переправы есть еще одна мелководная 
лагуна. Н а юго-восточномъ берегу, къ югу отъ вади Керекъ, есть дикое 
мѣсто крутыхъ скалъ и утесовъ, переходъ чрезъ которыя въ томъ же 
направлети нѳ возіиоженъ; здѣсь по выраженію Писанія мѣсто сериамъ 
и горнымъ мышамъ. (Псал. 1 0 3 , 2 8 . Притч. 3 0 ,  2 6 ) .  Здѣсь впа
даетъ въ море и вади Ахса, или долина Заредъ Ветх. Завѣта (Втор. 
2 ,  1 3 — 1 4 . Числ. 2 1 , 1 2 — 1 3 ) , составляющая южную границу Моа- 
внтянъ. Н а сѣверозападномъ берегу Мертваго моря есть пустышшг долина 
съ гротами и другими древними сооружеиіями. Арабы называютъ ее име
немъ Гоморры, вади Гуморанъ. На югозанадномъ берегу есть гора и го
родъ каменной соли, носящія названія Содома, нынѣ Каншъ Уздумъ. 
Здѣсь же полагаютъ мѣсто, гдѣ жена Лота обратилась въ соляной столпъ. 
Къ востоку отсюда идетъ широкая соляная долина, замѣчательная пора- 
женіемъ здѣсь Идумеевъ нриДавидѣ и Амасіѣ (1 Пар. 1 8 , 1 2 . 2 П ар. 
2 5 , 1 1 . 4 Цар. 1 4 , 7 ) . Здѣсь долина Ель-Хоръ, окруженная острыми 
мѣловыми горами, усѣяипая подводными камнями, и прорѣзываѳмая мно
гими ручьями, принимаетъ видъ остро-зубчатой долины. Въ Библіи она



называется Акраввимъ, т. ѳ. скорніоны, скорніонора возвышенность; она 
отдѣляетъ Іудею отъ Идумеи и Аравіи. Здѣсь Іуда Маккавей одержалъ 
великую побѣду надъ Идумеями (1 Мак. 5 , 3 ) . Сп. Араба, Ель- 
Хоръ и Акраввимская возвышенность.— Говоря о Мертвомъ морѣ, нельзя 
не упомянуть наконецъ о томъ ужасномъ событіи, въ слѣдствіе котораго 
мѣстность эта приняла теперешнее еяноложеніѳ. Прежде, около того 
времени, когда Лотъ избралъ ее для своего мѣетопребыванія, будучи 
богато орошаема водою, она была какъ садъ Іеговы, какъ земля Еги
петская (Быт. 1 3 , 1 0 ) , и была населена пятью городами; каковы: Со- 
домъ, Гоморра, Адама, Севоимъ и Цоаръ. Но грѣхи ея жителей были 
крайне тяжки (Быт. 1 8 , 2 0 ) ,  и вотъ наконецъ ностигъ ихъ грозный 
судъ Божій. Что погибель и истребленіе ихъ было дѣломъ суда Божія 
надъ ними, а не слѣдствіемъ причинъ естественныхъ, объ этомъ ясно 
свидѣтельствуетъ слово Божіе; но дѣйствіе суда Божія не изключаетъ 
п естественныхъ причинъ. Долина Сиддимъ еще во времена Кедорлао- 
мера имѣла много смоляныхъ ямъ, источниковъ асфальта. Если въ Св. 
Писаніи говорится только о сѣрномъ и огненномъ дождѣ съ неба, какъ 
причинѣ погибели упомянутыхъ городовъ, то съ этимъ равно совмѣстшлі 
мысль, что небесный огонь, падшій на лежащіе здѣсь города, воспіамо- 
нилъ пропитанный смоляными веществами грунтъ земли и все ниспровергъ, 
и лежащіе здѣсь города и всю окрестность, и жителей и произрастенія, 
обративъ ихъ въ груды п е т а  (Быт. 1 9 , 2 4 — 2 5 . 2 8 . сн. 2 Петр. 
2 , 6 . Іуд. ст. 7 ) .  Вслѣдствіе сегго образовавшаяся здѣсь пропасть на
полнилась горькими соляно-смолистыми водами. Сн. Олесн. Св. Земл. 
Т . 2 . стр. 5 5 — 6 2 . Пут. Нор. T. IУ . изд. В. 1S 5 4 года? стр. 4 0 — 4 5 .  
Herz. X I. р. 11 и дал. W iner, 2 . р . 7 4 4 . Zell. 2 . р. 3 8 8 — 8 9 0 .

Соленая долина (П̂ вп К’З = соленая долина; ГереХе^, угщаХа, 
угцігХа, FejieXeS, xotXaç аХ&ѵ, <pdpcty% т&ѵ àXGiv; vallis salm anm ; 
Гевелемъ, Гемела, юдоль сланая, удоль сланая; L : Salzthal) : 2 Цар. 
8 ,  IB . 4 Цар. 1 4 , 7 . 1 Пар. I S , 1 2 . 2 Пар. 2 5 , 1 1 . Псал. 5 9 ,
2 . — ДолиНа ио южной или югозаиадной сторонѣ Мертваго моря„ неда
леко отъ Солянаго города (Ир-Мелахъ). Нав. 1 5 , 6 2 . Соленою назы
вается она, потому что изобилуетъ соляными и смоляными источниками и 
не имѣетъ никакой растительности, а одну каменной соли гору. Долина 
эта отдѣляетъ Іудею отъ Идумеи. Здѣсь Давидъ норазилъ 18 тысячъ 
Сиріянъ (2 Цар. 8 ,  1 8 ) , или но 1 Парал. (1 8 , 12): Авесса— Иду- 
меевъ. Разность здѣсь вѣроятно произошла отъ сходства начертанія Еврей
скихъ словъ: Эдомъ и Арамъ: п"іК, здѣсь Іоавъ поразнлъ 12 тыс. 
Идумеевъ (Пс. 5 9 ,  2); здѣсь Амасія также поразилъ 10-ть тыс. Иду- 
меевъ (4  Цар. 1 4 , 7 . 2 Пар. 2 5 , 1 1 ) .  Фюрст. 1* р. 2 5 6 — 2 5 7 .  
H ers. X I , р. 1 4 . Keil и Del. на Быт. р. 1 4 7 . на Нав. р. 1 3 7 .  
и на 4  Цар. р. 2 8 3 . W iner. 2 . р. 3 6 7 .



СОЛОМОНІЯ (£oXo|iovTjç- Salomonis; Соломишіа): 2 Макк. гл. 7 . —  
Мать семя сыновъ, нострадавшихъ за вѣру во дни Автіоха Енифана. 
Имя сей матери не читается въ свящ. текстѣ; ио иреданііо она назы
валась Соломоніею. Когда, иослѣ ужаснѣйшихъ страданій и мучениче
ской кончины благочестиваго старца Елеазара, она приведена была съ 
дѣтьми къ царю, царь требовалъ, чтобы они ѣліг идоложѳртвенноѳ; но 
они подъ ударами бичей отвѣчали ему: о чемъ ты хочешь спрашивать, 
или что хочешь узнать отъ насъ? Мы готовы лучше умереть, нежели 
преступить законы отеческіе. Раздраженный царь велѣлъ казнить ихъ 
жесточайшими пытками. Но пе смотря на молодость лѣтъ, они смѣло 
шли на встрѣчу смерти, въ надеждѣ снова получить жизнь отъ Пода
теля ея. Мужественная мать смотрѣла, какъ при ея глазахъ, отсѣкали 
у ея сыновей руки и ноги, отрѣзали языкъ, сдирали кожу со всего тѣла, 
и сожигали ихъ на раскаленныхъ сковородахъ: и не только не смуща
лась духомъ и благодушно переносила все въ надеждѣ на Господа, но 
одобряла и поощряла страдальцѳвъ все терпѣть за Подателя жизни. „Я  
не знаю, говорила она имъ, какъ вы образовались въ моемъ чревѣ, не 
я дала вамъ дыханіе и жизнь; не мною образовался составъ каждаго. 
И такъ Творецъ міра, образовавши природу человѣка и устроивши про- 
исхожденіе всѣхъ, опять даетъ вамъ дыханіе и жизнь съ милостію, 
такъ какъ вы теперь не щадите самихъ себя за Его законы“ . Царь 
)іриходилъ въ бѣшенство, видя, что нѳтолько его угрозы, но и страпі- 
ныя пытки остаются безеильными. Казнивши шестерыхъ братьевъ, онъ, 
по крайней мѣрѣ надѣялся восторжествовать надъ младшимъ. Началъ 
его ласкать; и обѣщалъ, если онъ откажется отъ отеческихъ законовъ, 
обогатить его и сдѣлать счастливымъ; клялся имѣть его другомъ сво
имъ, и ввѣрить ему дѣла унравленія: но ничто не помогало. Тогда онъ, 
призвавши мать, убѣждалъ ее, чтобы она посовѣтовала сыну, сберечь 
себя, не отказываясь отъ прѳдстоящаго ему счастія жизни. Послѣ дол- 
гаго увѣщанія, мать согласилась на сіе, и склонившись къ своему сыну, 
говорила ему: „сынъ мой! сжалься надъ своею матерыо, которая съ бо- 
лѣзнями носила тебя во чревѣ, кормила и растила тебя. Взгляни- на 
небо,'на землю и на все, что ни есть въ нихъ: все это Богъ сотво
рилъ изъ ничего. Точно такъ произошелъ и родъ человѣческій. Не 
страшись этого звѣрскаго мучителя, но будь достойнымъ твоихъ брать
евъ, и прими смерть, подобно имъ, чтобы я, по милости Божіей, опять пріо- 
брѣла тебя вмѣстѣ съ твоими братьями“ . КогДа она продолжала еще говорить, 
юноша сказалъ: чего вы ожидаете? я не слушаю повелѣиій царя, а по
винуюсь повелѣнію закона, даннаго отцамъ нашимъ чрезъ Моисея. А 
ты ,. обратившись къ царю, сказалъ онъ, изобрѣтатель всѣхъ золъ на 
Іудеевъ, не избѣжишь рукъ Божіихъ. Мы страдаѳмъ за свои грѣхи, 
ио Господь умилостивится надъ нами. Братья мои, нрѳтѳрпѣвъ нынѣ 
краткое мученіе, получили жизнь вѣчную. Слѣдуя примѣру ихъ, я 
охотно предаю душу и тѣло за отеческіѳ законы, и въ заключеніе умо-



дялъ Господа, чтобы Онъ умилосердился надъ народомъ ихъ, чтобы 
самаго мучителя страданіями и бѣдствіями иривелъ къ исповѣданію, что 
Онъ ѳдинъ есть истинный Богъ, и чтобы смертію ихъ иоложилъ ко- 
нецъ праведному Своему гнѣву на нихъ". Раздраженный гонитель нове- 
лѣлъ подвергнуть его жесточайшимъ мученіямъ. Наконецъ и мать, не
терпеливо желавшая соединиться съ дѣтьми своими, предшествовавшими 
ей въ славѣ страданій, въ свою очередь удостоилась получить вѣнецъ 
мученичѳскій. Память св. мучениковъ Маккавеевъ, матери ихъ Соломоніи 
и учителя Елеазара празднуется Церковію 1 Августа. Начало сего 
праздника восходитъ къ древнимъ временамъ. Въ 4-мъ вѣкѣ извѣстны ' 
ноученія на. сей праздникъ: Григорія Назіанзена, Іоанна Златоуста и 
Блаж. Августина. Страданія, но нреданію, происходили въ Антіохіи, 
столицѣ царей Сирійскихъ. Мощи св. мучениковъ, по преданіямъ За- 
падной церкви, перенесены были изъ Антіохіи въ Константинополь, и 
послѣ въ Медіоланъ, и потомъ нреданіе о ихъ положеніи колеблется 
между Римомъ и Кѳльномъ. Сн. Флавія въ концѣ книги противъ 
Аігіона; Библ. Слов. Яцк. и Благов. Т . 3 . стр. 1 0 9 — 112; Кейля 
на Макк. р. 3 5 1 — 3 5 6 .;  Zu den Apokr IV . Grimm, p. 1 2 4 — 1 3 4 .

Солнце —  ио Фюрсту отъ неупотребительная въ Еврейскомъ
Щ Ѵ  —  свѣтлымъ быть, свѣтить, сіять, блистать =  свѣтлое, свѣтящее, 
блестящее, свѣтило, солнце; по "другимъ отъ Халдейскаго слу
жить, прислуживать, ходить, бѣгать, быть занятымъ, дѣятельнымъ, от
сюда солнце, какъ величайшая ходящая или странствующая, блуждаю-^ 
щая звѣзда; ^Xtoç; sol; солнце; L: Sonne: Быт. 1 5 , 1 2 . 1 7 . Псх. 
2 2 , 3 .  Втор. 4 ,  4 1 . 3 3 ,  1 4 . Нав. 1 0 , 12— 1 3 . Суд. 5 , 3 1 . 1 4 ,  
1 8 . Іов. 9 , 7 .  Псал. 1 8 , 5 . 1 0 3 , 1 9 . 2 2 . 1 3 5 , 8 . Еккл. 1-, 3 . 5 .  
Сирах. 4 2 ,  1 6 . 4 3 , 2— 5 . Исаіи 6 0 , 2 0 . Іерѳм. 1 5 , 9 . 3 1 , 3 5 .  
Іоиля 3 , 2 0 . Амос. 8 ,  9. Мѳ. 5 , 4 5 . 2 4 , 2 9 . и пр. и пр.— Благодѣ- 
тельное небесное свѣтило, распространяющее свѣтъ и теплоту вокругъ 
себя, обусловливающее плодородіе земли, и служащее цѳнтромъ нашей 
солнечной системы. Оно называетси свѣтиломъ дня для отличія отъ 
луны (Быт. 1 , 1 6 . Псал. 1 8 5 , 8 .  Іер. 3 1 , 3 5 ). Называется вели
кимъ свѣтиломъ по отношенію къ землѣ и прочимъ нланетамъ солнечной 
нашей системы, потому что оно около 8 0 0  разъ превышаетъ массу 
всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ планетъ солнечной системы. Но оно по величинѣ 
его не пзъ числа самыхъ большихъ свѣтилъ: Сиріусъ въ 2 0 0 — 3 0 0  
разъ больше его. Въ отношеніи къ зѳмлѣ оно величиною своею превос
ходить ее въ 11|2 милліона разъ, или, другими словами, ѳслнбы ïio эк
ватору солнца можно было устроить желѣзную дорогу и ѣхать no ней 
безъ остановки ио 5 0  верстъ въ часъ, то пришлось бы ѣхать цѣлыя 
9-ть лѣтъ; тогда какъ земный шаръ можно было бы объѣхать въ одинъ 
мѣсяцъ. Солнце, кажущееся намъ но величинѣ своей не большимъ, на
ходится отъ насъ на огромномъ разстояніи. Струве среднее разстояніе



ѳтъ земли полагаете 1 9 .9 7 0 ,0 0 0  географическихъ миль, а де Ламбръ 
въ 1 9 .8 2 5 ,0 0 0  геогр. миль. По желѣзной дорогѣ до солнца нужно 
было бы ѣхать 2 7 0  лѣтъ. Солнце, испуская лучи по всѣмъ направле- 
ніямъ, теряетъ ежегодно огромное количество теплоты. Причина, кото
рая мотла бы поддерживать температуру его иеизмѣнпою, составляетъ 
предметъ различныхъ гинотезъ и предположен^. По новѣйшимъ откры- 
тіямъ солнце само въ себѣ пе свѣтлое тѣло, а темное, какъ планеты; 
но оно окружено атмосферою, въ которой носятся, но крайней мѣрѣ, 
три слоя чего-то, что за неимѣніемъ лучшаго выраженія, называютъ 

• облаками. Ближайшія къ тѣлу солнца два слоя не свѣтятся; третій, 
свѣтящійся слой— называютъ „фотосфера“ ; • составиыя частицы или ве
щества сего-то послѣдняго и почитаются непосредственными источниками сол
нечная свѣта и теплоты. Солнечный свѣтъ— чисто бѣлый. Если солнце 
иногда кажется желтымъ или краснымъ, то это потому, что мы видимъ 
его сквозь паръ, или дымъ, или Лоидонскій туманъ— смѣсыгара съ дымомъ. 
Если бы солнце хотя на минуту перестало горѣть и освѣщать нашу 
планету, то отъ ужаснаго холода и мрака немедленно погибло бы 
все живущее на землѣ. Энцикл. Слов. Берез, выи. 1 5 . 1 8 7 9  г. стр. 
1 8 8 — 1 9 0 .

О сотвореніи солнца св. Писаніе свидѣтельствуетъ, что оно, вмѣстѣ 
съ другими свѣтилами, сотворено послѣ образованія земли, въ четвертый 
день творепія, ближайшимъ образомъ для служенія землѣ и ѳя обитате- 
лямъ; оно должно отдѣлять день отъ ночи и свѣтъ отъ тьмы (Быт.
1 . 1 4 — 1 8 ) , и далѣе служить для земли и ея обитателей знаменіями 
какъ сверхъестествениыхъ событій (Нав. 1 0 , 1 2 . Іер. 1 0 , 2 . Мѳ. 2 ,
2. Лук. 2 1 , 2 5 ) и судовъ и милостей Божіихъ (Мѳ. 2 4 ,  2 9 ) .  
(4  Цар. 2 0 , 9 ) , такъ и обыкновенныхъ явленій (Мѳ. 1 6 , 2 — 3 );  
знаменіями временъ года, состоянія погоды (Быт. 8 ,  2 2 ) ,  определен
ными знаками времени какъ для растительной и животной жизни (Іерем. 
8 ,  7 ) ,  такъ и для человѣческой дѣятельности, землѣдѣлія, моренлаванія 
и Богослуженія; служить также знаменіями для раздѣленія и онредѣле- 
нія времени в о . дни и въ цѣломъ году. Бъ особенности солпце имѣетъ 
своимъ собственнымъ назначеніемъ, 1 . ,  управлять днемъ, своимъ твердо 
онре/гѣленнымъ ио времени и пространству (Псал. 7 3 ,  1 6 . 1 0 3 ,  1 9 .
2 2 . Еккл. 1 , 5 . Сир. 4 3 ,  2 и д .)  воехожденіемъ и захождѳніемъ (Псал. 
1 8 , 5 — 7) онредѣлять границы временъ дня, утра, полудня и вечера, 
и чрезъ то упорядочивать обыденную жизнь (Быт. 1 5 , 12. И сх. 1 7 ,
1 2 . Лев. 2 2 , 7 . Втор. 1 6 , 6 . *24, 1 5 . 1 Ц ар. X I , 9 . Дан. 6 ,  
1 4 . 'Псал. 1 0 3 , 1 9 . 2 3 . Прем. 1 6 , 28 . Марк. 1 , 3 2 . Ефес. 4 ,  
26 и д р .) , своимъ различнымъ ноложеніемъ онрѳдѣляя вмѣстѣ день и 
относительно различныхъ странъ небесныхъ (Псал. 4 9 ,  1 . 7 4 , 7 .  1 1 2 ,
3 .  Исаіи 4 1 ,  2 5 . 4 5 ,  6 . Зах. 8 ,  7 .  Мал. 1 , 11 . Мѳ. 2 4 ,  27  и 
др.); и' 2 . ,  его собственное иазпаченіе распространяете свое могущество 
и свое вліяніе на все, что оно освѣіцаѳтъ и проникаете своимъ свѣтомъ



и своею теплотою (Сирах. 4 2 , 1 6 . 4 8 , 8 — 4 . Псал. 1 8 , 7 ) ,  съ 
одной стороны все оживляя и оплодотворяя (Втор. 8 8 . 1 4 ) , а съ дру
гой—  опаіяя, изсушая и умерщвляя (Іов. 8 0 , 2 8 . Псал. 1 2 0 , 6 . 
Пѣсн. Пѣсн. 1 , 5 . Исаіи 4 9 , 1 0 . Іон. 4', 8 .  Прем. 1 8 , 8 . Іак. 
1, 1 1 . Мѳ. 1 3 , 6 .  Апок. 7 , 1 6 .  и д р .) . Отсюда'Богъ твердь не
бесную назначилъ ему мѣстомъ его обитанія (Быт. 1 , 14); доколѣ твердь 
простирается надъ землею, дотоіѣ простирается и дѣйствіе солнца. „ОноД 
какъ исиоіинъ выходить изъ брачнаго чертога своего, и какъ исполипъ : 
радуется пробѣжать свое поприще; отъ края небесъ исходъ его и д о /  
края ихъ піествіе его“ (Псал. 1 S . 5 — 7). Впрочемъ, если въ иныхъ 
мѣстахъусвояетсяему нѣкоторое преимущество наприм. управленіе и предсто- 
ятельство, то съ другой стороны, въ противность языческому обоготворенііо его, 
часто весьма выразительно и разнообразно указывается ему подчиненное мѣсто 
въ ряду твореній Божіихъ. Оно прямо называется творѳніемъ Божіимъ 
(Быт. 1 , 1 6 . Псал. 1 3 5 ,  4 Л ер. 3 1 , 85 и д р .), которое въ своемъ состоя
л и , теченіи и дѣйствіяхъ содержится и управляется Самимъ Богомъ (Евр.
1, З ..И са іи  4 0 ,  2 6 .  .2 8 . Сир. 4 3 ,  2 . 5 . Іов. 9 , 7 . 3 8 ,  3 8 . Псал. 
7 3 , 1 6 . Вар. Я, 3 3 .  Мѳ. 5 , 4 5 . Нав. 1 0 , 1 2 . И сак 3 S , 8 ) ,  
будучи призвано къ ирославлепію Е ;іо и своимъ бытіемъ и своими дѣй- 
ствіями (Псал. 1 4 8 ,  3 ) .  Ему нигдѣ не приписывается господства надъ 
землею и людьми, напротивъ оно само призвано для елуженія имъ и 
потому и сотворено послѣ образованія земли. Наконецъ были дни, коихъ 
начало и конецъ опредѣлялись не-солнцемъ, и будетъ время, когда не 
будетъ надобности въ его сіяніи (Исаіи 6 0 , 1 9 .  Апок. *21, 2 3 . 2 2 , 5 )„  
Это впрочемъ не значитъ, что никакого солнца не будетъ болѣе (Псал. ? 
8 8 , 3 7 . 7 1 ,  5 .  1 7 . Іерем. 3 3 ,  2 0 ) .  ' ~ — "

Но съ самыхъ давнихъ временъ, вскорѣ новиднмому нослѣ потопа, 
люди стали замѣнять преданную имъ Ноемъ истину Божію ложью, и 
стали покланяться и служить твари вмѣсто Творца (Рим. 1 , 2 5 , Прем. 
Сол. 1 3 , 1— о ) . Если древніе Арійцы почитали верховнымъ Богомъ 
твореніе перваго дня— свѣтъ, Китайцы— небо, Индейцы— солнце подъ 
именемъ Индры, то еще глубже было нисиадѳніе въ божеское ночитаніе 
'творенія у Хамитянъ передней Азіи и смѣпгавіпихся съ ними Семитянъ 
(Вавилонянъ, Финикіянъ, Египтянъ, Ассиріяиъ, Сирійцевъ, Арабовъ), 
которые, почитая солнце верховнымъ божествомъ, присоединили къ тому 
почитаніе луны и звѣздъ. Такъ какъ среди такихъ идолоноклонпиковъ 
указано было мѣсто жительства и пароду Божію, то опъ прямо предо
стерегаем!) былъ, чтобы, взглянувъ на небо, и увидѣвъ солнце, луну и 
звѣзды, и все воинство небесное, не прельстился ими и пе сталь покла
няться и служить имъ, подобно другимъ народамъ, потому что. онъ избран
ный народъ Божій, съ которымъ Богъ заключилъ завѣтъ, чтобы они не 
.дѣлали себѣ кумировъ и не служили имъ, угрожая имъ въ случаѣ от- 
•ступленія отъ Него страшнымъ наказаніемъ (Втор. 4 , 1 9 — 28); потому



что и другимъ-народамъ, иопустивъ имъ ходить своими путями, Богъ 
не иереставалъ свидетельствовать о Сѳбѣ своими благодѣяніями, самымъ 
ігоиущеніемъ болыпаго и большаго иогруженія ихъ во мракъ идолослу- 
женія приготовляя ихъ къ пріемлемости для истины Божіей, Израиль
тяне же должны считать особеннымъ своимъ иреимуществомъ предъ всѣми 
народами, что Богъ не оставилъ ихъ ходить своими путями и не нопу- 
стилъ имъ служить инымъ божествамъ (Втор. 2 9 , 2 6 ) . Но не смотря 
на эти иредостереженія (Втор. 4 ,  1 9 . 1 7 , 3 ) ,  они въ разныя времена впа
дали въ разныя виды ночнтанія и обоготворенія солнца. Первымъ видомъ, 
въ какомъ явилось оно у Израильтянъ, безъ сомнѣпіи было Египетское елу- 
женіе солнцу (Іез. 2 0 , 7 . Нав. 2 4 , 1 4 ) . Предлогъ къ этому они 
могли находить въ томъ, что Іосифъ имѣлъ женою своею дочь жреца 
Илопольскаго (Быт. 4 1 , 4 5 ). Онъ или Иліоиоль— д'омъ солнца (Беѳ- 
шемешъ, Веѳсашісъ), городъ солнца (Іер. 4 3 ,  1 3 ) , былъ главнымъ 
мѣстомъ слѵженія солнцу; тамъ почитали его подъ символомъ быка. И 
у родственныхъ Израильтянамъ Арамеянъ, Сиріянъ, уже въ домѣ Ѳарры, 
служеніе солнцу безъ сомнѣнія было главнымъ видомъ идолослуженія 
(Быт. 1 0 , 3 2 . X I , 3 1 . 2 2 , 2 1 . Нав. 2 4 , 2 . 1 4 ) . Нѣкоторые олѣды 
Сирійскаго поклоненія солнцу имѣемъ мы изъ временъ Судей (Суд. 2, 
1 2 — 1В. 10 . 6 ). На служеиіе солнцу Фииикіянъ и Сиріянъ указыва- 
ютъ частію и знаменитые храмы ихъ, посвященные солнцу въ Геліонолѣ, 
Емесѣ, Пальмирѣ, Гіеранолѣ. У Израильтянъ доказательствомъ служенія 
ихъ солнцу служатъ: 1 . ,  кони и колесницы, посвящаемые солнцу (4  Цар. 
2 3 , 5 . 1 1 ) . Кони и колесницы безъ сомнѣнія, указывали на течѳніѳ 
солнца по небесному своду. 2 . ,  Каждѳнія и во8ліянія, на кровляхъ 
всѣхъ домовъ совершаемыя въ честь всего воинства небеснаго (Іерем. 19,
1 3 . Соф. 1 , 5 . 4  Цар. 2 3 , 5 ) . 3 . ,  Обращеніе лицемъ къ востоку 
и поклоненіе солнцу (Іез. 8 ,  1 6 ) . 4 . ,  Тоже доказываюсь: служеніе Ва
алу (см. Ваалъ), Ѳаммузу (см. Ѳаммузъ), олтари, статуи, столпы посвя
щаемые солнцу (2  Пар. 3 4 , 4 .  Лев. 2 6 , 3 0 .  Исаіи 1 7 , S ).

Такъ какъ Самъ Богъ поставилъ солнце знаменіѳмъ и чувственнымъ обра
зомъ различныхъ явленій для людей (Быт. 1 , 1 4 ) ,  то оно дѣйствительно въ 
особенныхъ случаяхъ служитъ образомъ и зиаменіемъ разныхъ явленій и дѣй̂ ) 
ствій какъ въ царствѣ физической природы, такъ и въ царствѣ нравственно- 
свободныхъ существъ. 1 . ,  Е гозахожденіеи затмѣніе служитъ образомъ несча- 
стія, означаетъ гнѣвъ Божій и Его праведное наказаиіе; также бѣдствіѳ, 
скорбь и страданіе (Мѳ. 2 7 , 45 ); его свѣтъ и ясное сіяніе— означаетъ счаст
ливое состояніе (Исаіи 3 0 ,2 6 ) .  Самъ Господь, какъ источникъ всякаго свѣта, 
блага и блаженства, образно называется въ св. Пис. солнцемъ (Псал. 83, 
1 2 ) .Онъ просвѣщаетъ человѣка, очищаетъ, укрѣпляетъ, оживляетъ, согрѣ- 
ваетъ и дѣлаетъ способнымъ и готовымъ ко всякому благому дѣлу. Что 

-закатъ и затмѣніѳ солнца служитъ образомъ несчастія для иныхъ людей 
и для цѣлыхъ народовъ, это видно изъ многихъ мѣстъ Писанія (см,



наіфим. Іерем. 1 5 , 9 . Мих. 3 , 6 . Исаіи 5 , 3 0 . IB , 1 0 . le  зек. 
8 2 , 7 — 8. Амос. 8 ,  9 ) .— 2 .,  Все дѣлающій яснымъ и открытымъ |  
свѣтъ солнца служитъ ѵсимволомъ откровенія, обнаруженія, возмездія и 
праведнаго наказанія (Сир. 1 7 , 1 6 . 2 3 , 2S . Числ. 2 5 , 4 . 2 Дар. 
12 , 1 1 — 1 2 ) .— 3 . Неизмѣнный порядокъ, въ которозгь солнце цѣлыя 
тысячи лѣтъ совершаетъ свое дневное и годичное теченіе служитъ зало- 
гомъ и образомъ нѳизмѣняемости Божественныхъ совѣтовъ и опредѣленій 
(Іерѳм. 3 1 , 35 —  3 6 . Псал. 7 1 , б . 1 7 . 8 9 ,  36  —  3 7 ) . —  4 . Въ 
■особенности солнце служитъ образомъ Слова Вожія. Какъ оно въ царствѣ 
природы распространяете свѣтъ и теплоту, жизнь и нлодородіе, такъ 
Слово Божіѳ— въ царствѣ духовпомъ и нравственномъ (Псал. 1 8 , 2 — 7 . 
8— 1 2 ) . И если небо и земля съ своими свѣтилами нѣкогда ирейдутъ, 
то Слово Божіе никогда не ирейдетъ (Лук. 2 1 , 3 3 . Сн. 1 Петр. 1 , 
24— 2 5 ) .— 5 . ,  Й носители Слова Божія солнце имѣютъ своимъ сим
воломъ. Истинная церковь въ откровѳніи Іоанна изображается облечен
ною въ солнце (А ііок. 1 2 , 1 ) . Праведники, возрожденные Словомъ 
Божіимъ, возсіяютъ нѣкогда, какъ солнце, въ царствіи Отца ихъ 
(Мѳ. 1 3 , 4 3 .  Сн. Дан. 1 2 , 3 .  Исаіи 3 0 , 2 6 . Суд. 5 ,  3 1 ) .—
6 . ,  Но истинное солнце, истинный свѣтъ, коего земное паше солнце 
служитъ только слабымъ отблѳскомъ, есть Вѣчное Слово, Господь, 
Христосъ. уЕице Его сіяѳтъ какъ солнце, въ силѣ своей (А пок. Г, 1 6 ) .  
Онъ есть Оолнце правды (Мал. 4 , 2 ), Истинный свѣтъ (loan. 1 , 9 ) ,  
пришедшШ въ міръ, чтобы отдѣлить свѣтъ отъ тьмы, чтобы служить 
свѣтомъ міру (Іоан. 3 ,  1 9 . 8 ,  1 2 . 9 , 5 ) и все просвѣщать,— Онъ 
свѣтъ нѳвечериій, вѣчный, незаходимый (Апок. 2 1 , 2В. 2 2 , 5 ) . Zell. 
2 . p. 4 8 9 — 4 9 2 . W iner, 2 p. 4 8 0 — 4 8 2 . Herz. X IV . p. 5 3 0 — 535'.

Соломонъ (ПеЬФ =  мирный; SaXü)|jLü)v, SoXojuiv; Salomon; Соло
м и н у L: Salomo): 2 Цар. 5 , 1 4 . 8 , (7— 8 ) . 1 2 , 2 4 . 2 4 , (2 5 ) .  3 
Цар. 1 , 1 0 — 5 3 . 2 , 1 . . .  3 , 1 . . .  4 , 1 ... 2 1 — 8 4 . 5 , 1 ... 6 . 1 ... 7,
1 . . .  8 ,  1 . . .  9 , 1 . . .  1 0 , 1 . . .  X I , 1... 4  Цар. 2 1 , 7 . 2 3 , 1 3 . 2 4 ,  
•13. 1 Пар. 3 , 5. 1 4 , 4 . 2 2 , 5 — 7. 2 3 ,  1 .  2 8 , 5— 6 . 2 9 ,  1 . 2 2 —  
2 5 . 2 8 . 2 Пар. 1 , 1 . . .  2 , 1 . . .  3 ,  1 . . .  гл. 4  и дал. 1 2 , 9 . ВО, 2 6 .  
ВВ, 7 . Неем. 7 , 5 7 .  X I , В. 1 2 , 4 5 . 1В, 2 6 . 2 Ездр. 1 ,4 .  Псал. 2 6 ,
1. Притч. 1 , 1 . Пѣсн. пѣсн. 8 ,  7 .  9 . 1 1 . Сир. 4 7 , 1 8 . Мѳ. 6 , 2 9 ,  
1 2 , 4 2 .  Дѣян. 7 , 4 7 . и др .— Сынъ царя Давида отъ Вирсавіи, нреем- 
никъ его царствованія, третій царь Израильскій, славнѣйшій изъ царей 
Израильскихъ. Имя Соломопа дано ему родителями, согласно иророче1* 
•ству Наѳана, въ знакъ возвращенія мира и милости къ нимъ Божіей и 
въ ознаменованіе мирнаго его царствовапія, въ противность воинствен
ному царствованію Давида (1 Пар. 2 2 , 8— 1 0 ) . Господь воз любилъ 
-новорожденная, и пророкъ Наѳанъ, ио слову Господа, назвалъ его: 
Іедидіа— возлюбленный Богомъ (2  Ц ар. 1 2 , 2 4 — 2 5 ). Соломонъ,: къ 
которому относились великія обѣтованія Божіи (2  Цар. 7 , 1 2 — 1 6 ) ,



съ самаго рожденія. воснитываемъ быіъ съ особенною заботливостію. 
Воспитателями его были: сами родители и пророкъ Наѳапъ. О родите
л я м  Соломонъ самъ свидѣтельствуетъ въ нритчахъ своихъ (Притч. 4,
3 . . .  3 1 ,  1— 9 ) . Наѳанъ, какъ знав m it волю Вожію о царственному 
сынѣ, также съ самаго дѣтства принималъ въ немъ 'самое живое учас- 
тіе. Онъ, конечно, какъ ближайшій и преданнѣйшій въ домѣ Давида, 
какъ пророкъ Божій и священный дѣеписатель (1  Пар. 2 9 — 3 0 ) ,  раскры- 
валъ предъ нимъ пути промысла Божія въ жизни народовъ, и особенно 
знакомиіъ его съ исторіею избранная народа Божія и съ законами 
Моисея.' Когда Адонія задумалъ предвосхитить себѣ царство, Наѳанъ осо
бенно содѣйствовалъ к ъ утвержденію престола за Соломономъ (3  Ц ар. гл. 1 ) .

Давидъ находился уже въ іірекіонныхъ лѣтахъ. Въ это время Адо- 
нія, слѣдовавшій ио рожденію за Авессаломомъ, началъ распространять 
въ народѣ, что оиъ будетъ царемъ надъ Израилемъ нослѣ Давида; и 
завелъ сѳбѣ колеспицы, и всадниковъ и 5 0  скороходовъ, и подобно 
Авессалому сталъ являться предъ народомъ окруженный многочисленною 
свитою. Онъ привлекъ на свою сторону Іоава, главнаго военачальника 
Давидова, и первосвященника Авіаѳара, которые помогали ему въ ис- 
полненіи его замысловъ. Разъ онъ созвалъ всѣхъ своихъ приверженцевъ 
и братьевъ на пиршество за городъ близъ источника Рогѳль, гдѣ на- 
мѣренъ былъ провозгласить себя царемъ. Это не могло укрыться отъ 
нрозорливаго пророка Наѳана. Онъ пришеіъ къ Вирсавіи и сказалъ ей, 
что она должна позаботиться о своей безопасности и о безопасности 
сына своего Соломона, и для этого присовѣтовалъ ей идти къ Давиду 
и напомнить ему о его обѣщаши, данномъ ей, что по смерти его бу
детъ царемъ сынъ ея Соломонъ, а между тѣмъ теперь воцарился Адонія. 
Когда Вироавія товориіа объ этомъ Давиду, пришелъ Наѳанъ, и ска
залъ Давиду: Государь мой царь! Ты ли сказалъ, чтобы Адонія цар- 
ствовалъ послѣ тебя? У него теперь большое пиршество, къ которому 
приглашены всѣ сыновья царскіе, военные начальники и Авіаѳаръ свя
щенникъ; вотъ они ѣдятъ и иыотъ предъ нимъ, возглашая: да живетъ 
царь Адонія! Между тѣмъ, онъ не лриглашалъ ни меня, раба твоего, 
ни священника Садока, ни Ванею, ни Соломона, раба твоего. Отъ 
царя ли, Государя моего вышлѳ такое распоряженіе, о которомъ рабъ 
твой не былъ извѣщенъГ Тогда Давидъ съ клятвою сказалъ Вирсавіи: 
живъ Господь, что какъ я сказалъ тебѣ, Соломона, сына твоего, во- 
царить послѣ себя и посадить вмѣсто меня на престолѣ моѳмъ, такъ 
теперь-же и сдѣлаю, и велѣлъ позвать Садока священника, Наѳана 
пророка и Ванею и сказалъ имъ: „возьмите съ собою слугъ господина 
вашего, и посадите Соломона, сына моего, па мула моего, и сведите 
его къ Гіону. И да помажетъ его тамъ Садокъ священникъ и Наѳанъ 
пророкъ въ царя надъ Израилемъ, и затрубите трубою, и возгласите: 
да живетъ царь Соломонъ! Потомъ проводите его назадъ, и онъ при-



деть и сядетъ да дрѳстоіѣ моемъ; онъ будетъ царствовать вмѣсто меня; 
ему завѣщалъ я быть вождѳмъ Израиля и Іуды“ . Повѳіѣніе быю ис
полнено, и весь народъ, услышавъ трубный звукъ, съ радостію воскли- 
цалъ: да живетъ царь Соломонъ! и нровожалъ Соломона до дворца и 
игралъ на свирѣляхъ и шумно радовался, такъ что земля потрясалась 
отъ криковъ его. Тогда Адонія и сообщники его, услышавъ о семъ, 
пришли въ ужасъ и всѣ разсѣялись; Адонія же, боясь гнѣва Соломона, 
искалъ спасенія в'ь святилищѣ и ухватившись за роги жертвенника, го- 
ворилъ, что не оставить его, пока царь не даетъ клятвенпаго обѣща- 
нія, что не умертвить его. Соломонъ на это отвѣчалъ, что если Адо- 
пія впредь будетъ вести себя благоразумно, то ни одинъ волосъ не уиа- 
детъ на землю съ головы его ; если же откроется въ немъ какой либо 
злой умыселъ, то онъ умретъ. Послѣ сего привели Адонію отъ жерт
венника, и онъ иришедши, палъ предъ царемъ и поклонился ему. Со
ломонъ отнуетилъ его въ домъ свой (В Цар. гл. 1 ) . Вступивши на 
престолъ Давида, отца своего, согласно обѣтованію ему Божію, Сою- 
монъ пе былъ оставляемъ отцемъ своимъ и послѣ своего воцаренія. Да
видъ былъ главнымъ его руководителемъ. Призвавши его къ себѣ, 
оиъ открылъ ему главныя задачи, къ выполненію коихъ онъ при
званъ Богомъ- па царство, и именно касательно построенія дома 
Господу и мудраго унравлеиія пародомъ; и внушалъ ему вѣрно хра
нить Божѳственныя заповѣди и быть твердымъ и мужественнымъ 
въ исполиеніи своихъ царственныхъ обязанностей, завѣщая вмѣстѣ - 
и всѣмъ князьямъ Израилевымъ иомогалъ ему въ царственныхъ дѣлахъ 
его (1 Пар. 2 2 , 6— 1 9 ) . И потомъ, созвавши всѣхъ вождей израиль- 
скихъ и всѣхъ начальпиковъ кодѣпъ, и военачальниковъ, и всѣхъ сы
новей своихъ и управителей, завѣдываюіцихъ его имѣніемъ и всѣхъ храб- 
рыхъ мужей, онъ въ слухъ всѣхъ объявилъ волю Вожію о Храмѣ и о 
назначеніи Соломона па царство нослѣ него, и всѣмъ внушалъ вѣрно хра
нить всѣ божественный заповѣди, и давши отчетъ во всемъ приготовлѳя- 
номъ для Храма, приглашалъ усердствующихъ къ новымъ пожертвовані- 
ямъ, и видя великое усѳрдіе, благодарилъ Бога и молился со всѣми о 
своемъ народѣ и преемникѣ, и наконецъ, на другой день, послѣ много- 
численныхъ жертвоприношеній, Соломонъ вторично торжественно помазанъ 
былъ предъ Господомъ въ царя надъ Израилемъ и Садокъ— въ перво
священника (1 Парал. гл. 28 и 2 9 ) . Послѣ сего, приближаясь уже къ 
смерти, Давидъ далъ ноелѣднее наставленіе и завѣщаніе Соломону. 
„Вотъ я отхожу въ свой путь, въ который идетъ все живущее на зѳмлѣ; 
но ты будь твердъ и мужѳственъ, и храни завѣтъ Господа Бога твоего, 
соблюдая всѣ зановѣди, уставы и постановленія Его, чтобы Онъ ис- 
иолнилъ Свои обѣтованія, дапныя мнѣ, что не прекратится мужъ отъ 
рода моего па нрестолѣ Израилевомъ“ , и въ особенности поставилъ ему 
па видъ съ одной сторопы Іоава и Семѳя, а съ другой домъ Верзеііія. 
„Ты знаешь, сказалъ онъ, что сдѣлалъ со мною Іоавъ, и что сдѣлаіъ



онъ съ двумя военачальниками Израилевыми, Авешгромъ и Амессаемъ, 
которыхъ убилъ онъ во время мира. Поступи съ нимъ ио мудрости твоей. 
Напротивъ сыновья Верзеллія пусть всегда останутся въ числѣ питаю
щихся за трапезою твоею; потому что они стали мнѣ своими въ то время, 
какъ я бѣжалъ отъ Авессалома, брата твоего. Еще у тебя тутъ Семей 
изъ Бахурима, который злословилъ меня тяжкимъ злосдовіемъ, когда л 
удалялся въ Маханаимъ. Онъ вышелъ къ Іордану встрѣтить меня, и я 
поклялся, что не умерщвлю его; но ты пе оставляй его безъ наказанія 
(3  Цар. 2 ,  1— 1 0 ).

По смерти отца своего Соломонъ прежде всего старался удалить лре- 
пятствія общественному сиокойствію строгими мѣрами противъ опасныхъ 
и вредпыхъ людей. Первый испыталъ его прозорливость и правосудіе 
братъ его Адонія. Снова домогаясь престола, онъ, пришедши къ Вир- 
савіи, говоритъ ей, что царство принадлежало ему, и что весь Израиль 
иадѣялся видѣть его царемъ; но уже такъ Богу угодно было отдать 
царство брату его, и просилъ ея ходатайства, чтобы поговорила Соло
мону, чтобы онъ Ависагу, которая служила Давиду въ последнее время 
и ухаживала за нимъ, отдалъ ему въ жену. Соломонъ съ перваго раза 
понялъ, что если Адонія нолучитъ то, о чемъ проситъ,'то весь народъ 

.будетъ видѣть, что онъ есть прямой и ближайшій наслѣдпикъ Давида; 
и потому отдалъ новелѣніе предать его смерти. И такъ какъ въ пред- 
пріятіяхъ Адоніи помогали ему Авіаѳаръ и Іоавъ, то, призвавши Авіа- 
ѳара, Соломонъ сказалъ ему: „ты заслужилъ смерть, но такъ какъ ты 
носилъ ковчегъ Господа предъ отцемъ моимъ и раздѣлялъ съ нимъ его не- 
счастія, то я тебя не лишу жизни; ступай же въ Анаѳоѳъ и тамъ оставайся 
въ имѣніи своемъ“ , и так. обр. удалилъ его отъ священства Господня, 
и здѣсь исполнилось то, что было сказано Богомъ о судьбѣ дома Илія 
(сн. 1 Ц ар. 2 , 2 7 — 3 5 . 3 , 1 1 — 1 4 ); Авіаѳаръ былъ потомкомъ Илія. 
Олухъ о правосудіи и гнѣвѣ царскомъ дошелъ до Іоава: опъ убѣжалъ 
въ Скинію и ухватился за роги жертвенника. Царь послалъ Ванею убить 
его при самомъ жертвенникѣ. Наконецъ царь позвалъ къ себѣ и Семея 
и сказалъ ему: „выстрой себѣ домъ въ Іерусалимѣ, и живи въ немъ, 
и никуда не выходи; въ иротивномъ случаѣ знай, что будешь иреданъ 
смерти“ . Семей три года жилъ безвыходно въ Іерусалимѣ; по у неге 
бѣжали двое слугъ, и укрывались у Анхуса, царя’ Геѳскаго. Узнавши 
объ этомъ, Семей самъ отправился въ Геѳъ и привелъ оттуда рабовъ 
своихъ. Тогда Соломонъ, призвавъ его, напомнилъ ему о занрещеніи, 
наложенномъ на него, не отлучаться изъ Іерусалима, и ’ при этомъ ска
залъ ему: „ты знаешь и знаетъ сердце твое все то зло, какое ты сдѣ- 
лалъ отцу моему, Давиду; да обратитъ же Господь злобу твою на твою 
голову“ , и велѣлъ предать его смерти (3  Ц ар. 2 , 1 2 — 4 6 ) . Утвер
дивши свое царство дѣйствіями правосудія, Соломонъ для внѣшней безо
пасности своего царства, и для обогащенія своей страны, вошелъ въ



мирныя и торговыя сношенія съ сосѣдними народами и царям , особенно 
съ Египтомъ (В Цар. В, 1) и Тиромъ (3  Ц ар. гл. 5 и 2 Пар. 2 ,
3 — 1 6 ) . Эти сношенія съ образованнѣйшими народами тогдашияго міра 
обогащали Соломона и Евреевъ нѳ только матеріальнымъ богатствомъ, но 
и духовными сокровищами языческой мудрости. Чрезъ эти сношенія Со
ломонъ знакомился съ языкомъ и литературными произведеніями сосѣд- 
нихъ народовъ и съ ихъ мудростію. Этотъ фактъ въ исторіи развитія 
мудрости Соломоновой брос-аетъ для насъ яркій свѣтъ съ одной стороны 
на особенности языка шісаній Соломоновыхъ, въ которыхъ встречаются 
слова и выраженія не Еврейскія, a парѣчій Арамейскихъ и Арабскихъ,
а . съ другой —  на мѳтодъ изслѣдованія вопросовъ религіозпо-нравствен- 
ныхъ, который есть философскій, по которому нравственныя положенія 
и совѣты основываются часто или на общихъ нравствѳнныхъ началахъ, 
или на жизяенномъ онытѣ и субъективномъ чувствѣ, а не на положи- 
тельныхъ, откровенныхъ заповѣдяхъ закона Моисеева, который хотя и 
имѣѳтся всегда въ виду, но не цитуется авторомъ. Но истинное утвѳрж- 
деніе въ своемъ царствованіи и истинный источникъ мудрости Соломонъ 
нашелъ въ Богѣ. Однажды, собравши многочисленное собраніе изъ на
рода съ ихъ начальниками и главами семействъ, онъ отправился въ Га- 
ваонъ, въ скинію Моисееву, гдѣ былъ главный жертвенникъ, и иринесъ на 
немъ Богу тысячу всесожженій. Въ ту же ночь Богъ явился ему во снѣ 
ночью и сказалъ: „проси, чего ты хочешь получить отъ Меня“ . Соломонъ 
отвѣчалъ: „Господи! Ты поставилъ меня вмѣсто Давида, отца моего, ца
ремъ надъ народомъ многочисленным^ какъ прахъ земный. И такъ дай мнѣ 
мудрость, чтобы я умѣлъ различать между добромъ и зломъ, и могъ управ
лять великимъ народомъ Твоимъ“ . Прошеніѳ это угодно было Господу, 
и Онъ сказалъ: „за то, что ты нросийъ у Меня не жизни долголѣтней, 
не богатства, не погибели своихъ враговъ, а мудрости, чтобы управлять 
народомъ Моимъ, надъ которымъ Я  поставилъ тебя царемъ: вотъ дается 
тебѣ сердце разумное, такъ что подобнаго тебѣ по мудрости не было 
и не будетъ; и сверхъ того Я дамъ тебѣ, чего и не просилъ ты, 
именно— богатство и славу, такъ что и въ этомъ не сравнится съ то
бою ни одинъ царь. И кромѣ того, если ты будешь также соблюдать 
Мои иовелѣнія, какъ отецъ твой Давидъ: то Я продолжу и дни твои“ . 
Соломонъ пробудился, и оказалось, что это былъ сонъ. Но этотъ сонъ 
вскорѣ оправдался. Соломонъ возвратился оттуда въ Іѳрусалимъ, и при- 
несъ тамъ ..новыя жертвы предъ ковчегомъ завѣта, и послѣ сѳго сдѣ- 
лалъ большой пиръ для всѣхъ слугъ своихъ. Тогда пришли къ царю 
двѣ женщины, и просили суда его въ спорѣ своемъ объ одномъ • шга- 
девцѣ, котораго каждая присвояла себѣ. Тогда царь воскликнулъ: по
дайте сюда мечь, и когда принесли, сказалъ: разрубите живаго мла
денца по поламъ, и дайте той и другой по половинѣ. Тогда вся вну
тренность взволновалась отъ жалости у истинной матери,' и она вскричма: 
ахъ, Государь! отдайте лучше ей дитя живымъ, только не умерщвляйте 
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его. Но другая говорила: не доставайся оно ни мнѣ, ни тебѣ, пусть 
его разрубятъ“ ! Тогда Соломонъ сказалъ: отдайте же младенца живымъ 
вотъ этой жешцинѣ, которая не хочетъ, чтобы .умертвили его; она мать 
его*. Олухъ объ этомъ распространился по всему Израилю, и стали 
бояться царя, ибо видѣли, что мудрость Божія въ немъ, чтобы произ
водить судъ (В Ц ар. гл. 3 . 2 Пар. 1 , 1 1 3 ) .

Первою и главною заботою Соломона, согласно завѣщанію Давида, 
отца его, было, чтобы построить Храмъ Богу. Для сего онъ вошелъ въ 
сношеніе съ царемъ Тирскимъ, и просилъ у него опытнаго художника, 
который бы зналъ и строительное и ваятельное искусство, и нужныхъ 
для строенія, кед^овыхъ, кипарисныхъ и другихъ рѣдкихъ деревъ съ 
Ливана, обѣщая съ своей стороны платить Хираму пшеницею, ячменемъ, 
виномъ и елеемъ. Тирскій царь обрадовался случаю оказать услугу сыну 
Давида, съ которымъ онъ былъ въ дружескомъ союзѣ. Онъ отпра- 
вилъ къ Соломону весьма искуснаго зодчаго, опытнаго во всѣхъ худо- 
жествахъ, по имени Хирама, котораго мать вдова была изъ колѣна Да- 
нова, а отецъ въ свое время искусный мѣдникъ, хотя и жилъ и умеръ 
въ Тирѣ, но происходилъ изъ колѣна Нефѳалимова; также ігриказалъ 
знающимъ людямъ рубить въ Ливанѣ лѣсъ, обтесывать его и плотами 
доставлять въ пристань Іоппійскую (3  Цар. 5 . 2 Пар. 2 ) . Основаніе 
Храма Соломонъ положшіъ въ 4 8 0  г. по исходѣ Израильтянъ изъ Египта, 
на четвертомъ году своего царствованія, весною, во вторый день вто
раго мѣсяца, на вершинѣ горы Моріа, на бывшѳмъ гумнѣ Орны Іеву- 
сеянина, гдѣ отецъ Соломоновъ, Давидъ, соорудилъ жертвенникъ Господу, 
въ память прекращенія моровой язвы, и тдѣ по преданію Авраамъ воз
носил ъ на жертву сына своего, Исаака. Размѣры Храму даны были вдвое 
обширнѣе, чѣмъ Скиніи Моисеевой. Всѣ постройки Храма и его при
надлежностей продолжались семь лѣтъ съ половиною. Освящѳніе Храма 
совершалось ' въ седьмомъ мѣсяцѣ слѣдующаго года, предъ открытіемъ 
юбилея (Богосл. Св. Ист. В . Эав. изд. 4 . 1 8 7 1  г. стр. 2 9 7 .  сн, 
K eil ва 3 Ц ар. р . 8 8 — 8 9 . 1 0 3 . Lange на кн. Ц ар. 1 8 6 8  г. стр. 
7 4 — 7 5 ) .  Къ назначенному времени собраны были въ Іерусалимъ всѣ 
старѣйшины Израильскіе, всѣ начальники колѣнъ и главы семействъ, и 
ковчегъ завѣта торжественно перенесенъ былъ священниками изъ Скиніи, 
бывшей на Сіонѣ, въ новоизданный Храмъ, при безчисленныхъ на пути 
жертвоприношеніяхъ. Когда онъ внесенъ былъ во святое святыхъ 
и поставленъ на приготовленномъ для него мѣстѣ подъ крылья Херуви- 
мовъ, и когда загремѣлъ трубный звукъ музыкальныхъ орудій и.строй
ный хоръ Левитовъ и пѣвцовъ началъ славословить Господа, громко 
возглашая: яко благъ, яко въ вѣкъ милость Его; тогда облако осѣнило 
и наполнило домъ Божій, и слава Божія наполнила его, такъ что свя
щенники должны были прервать на время свящѳннослуженіе. Тогда Со
ломонъ сказалъ: „Господь самъ сказалъ, что Онъ благоволитъ обитать



во мглѣ“ (Исх. 1 9 , 9 . Лев. 1 6 , 2 ) , и потомъ благословилъ Бога, что 
д а іъ  ѳму исполнить то, о чемъ говорилъ Онъ отцу его Давиду, и за- 
•тѣмъ взошѳдши на свое царское мѣсто, возвышавшееся среди двора 
Храма, преклонилъ колѣна предъ жертвеняикомъ и простерши руки- къ 
небу, произнесъ молитву, въ которой просиіъ Бога, чтобы, хотя небо 
и небеса небесъ не могутъ вмѣстить Его, но чтобы Онъ тгризрѣдъ 
на молитву его, чтобы очи Его всегда были отверсты на Храмъ 
cet и чтобы Онъ внималъ здѣсь молитвамъ всѣхъ, которые будутъ 
приходить сюда и просить и умолять Его здѣсь въ нуждахъ а  
скорбяхъ своихъ; даже если и иноплеменникъ изъ дальней земли 
придетъ сюда и будетъ молиться Ему у Д рам а сего, что бы Онъ и 
его услышалъ и сдѣлаіъ все, о чемъ онъ будетъ просить Его, чтобы 
всѣ народы земли познали Его и боялись Его, какъ народъ Его Израиль. 
Когда Соломонъ окончиіъ молитву: сошелъ съ неба огонь и поглотилъ 
всѳсожженіе и жертвы, которыми занятъ былъ весь внутренній дворъ 
Храма, и народъ въ благоговѣніи налъ па землю и просіавилъ Гос
пода. Царь же и весь народъ стали приносить жертвы предъ лицемъ 
Господа. Соломонъ принесъ въ жертву 22  тыс. воловъ и 120-ть тыс. 
овецъ. Все это употреблено было для всенароднаго торжества, которое про
должалось семь дней. Въ слѣдующіе за тѣмъ семь дней празднованъ 
былъ праздникъ кущей. Въ 10-тый день этого мѣсяца —  былъ день 
очищенія, въ который по закону должно было совершаться очищеніе 
грѣховъ народа всенароднымъ исповѣданіемъ ихъ, кропленіѳмъ кровію 
жѳртвеннаго животнаго надъ очистилищемъ и олтаремъ и все окан
чиваться всесожженіемъ (Лев. гл. 1 6 . сн. Евр. 9 , 7 . 1 1 — 12); но 
было ли совершено это въ настоящее время, или отложено до другаго 
времени, изъ свящѳннаго писанія не видно. Наконецъ, съ окончаніемъ 
празднествъ въ 23-й  день седьмаго мѣсяца, Соломонъ отпустилъ народъ, 
и благословим царя, и пошли въ шатры свои, радуясь и веселясь въ 
сердцѣ о всемъ добромъ, что сдѣлалъ Господь рабу своему Давиду ̂  и 
народу своему, Израилю. Послѣ, въ ночномъ видѣніи, Господь явился 
Соломону и сказалъ, что его молитва оХрамѣ услышана, что Онъ бу
детъ внимать моленіямъ народа на этомъ мѣстѣ, если самъ народъ, вра
зумляемый бѣдствіями, смирится предъ Нимъ, и взыщетъ Его и обра
тится отъ худыхъ дѣлъ своихъ; что Онъ утвердить престолъ- царя, какъ 
обѣщалъ Давиду, отцу его и не допуститъ оскудѣть вождю Израиля изъ 
рода его на ирестолѣ его, если царь, подобно Давиду, будетъ соблю
дать повелѣнія Божіи. „Если же, говорилъ Онъ, вы и дѣти ваши от
вратитесь, и оставите заповѣди Мои, и станете покланяться другимъ бо
гамъ, то изгоню Израиля изъ земли, которую Я далъ имъ-, и этотъ 
Храмъ, который Я  освятилъ во имя Мое, отвергну отъ лица Моего, и 
сдѣлаю его притчею и иосмѣшищемъ у всѣхъ народовъ. Всякій, прохо- 
дящій мимо его, ужаснется и скажетъ: за что это Господь такъ поету- 
нилъ съ этою землею и съ Храмомъ этимъ? И ему отвѣтятъ: за то, что
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они оставили Господа Бога своего, который вывелъ отцѳвъ ихъ изъ 
Египта, и приняли чужихъ боговъ, и стали почитать ихъ“ (В Цар. гл.. 
6 и 8 . 9 ,  1— 9 . 2 П ар. гл. 2 . 3 .  4 . 5 . 6 и 7 ) .

Съ йостроеніемъ и освященіемъ Храма возвышалось и общественное
Богослуженіе; оно получило особенное развитіе и устройство (сп. 2 Пар. 
8 , 14;— 1 6 . 3 5 ,  4 .  Неем. 1 2 , 4 5 );  возвышались вмѣстѣ и цивилиза- 
ція и общественное благосостояніѳ народа. Построеніе Храма инѣло огром
ное вліяніе на развитіѳ наукъ и искусствъ и вообще па развитіѳ обще
ственной жизни. Самъ Соломонъ, стоя теперь па высотѣ царствепнаго 
своего вѳличія и высшаго раскрытія дарованной ему мудрости, былъ 
примѣромъ и руководителемъ для своихъ подданпыхъ и въ духовныхъ пред- 
метахъ и въ земной мудрости. При освящепіи новосозданнаго Храма,
онъ явился въ немъ высокимъ нравственно-религіознымъ учителемъ сво
его народа и его молитвенникомъ и ходатаемъ предъ Богомъ. Время 
это было временемъ двѣтущей дѣятельности Соломона. Къ этому вре
мени надобно отнести происхожденіе лучшихъ произведеній генія Соло
монова, написаніе наприм. нѣкоторыхъ Псалмовъ (какъ наприм. 71-го  
и 1 2 6 -го ), составленіе большей части Притчей, написаніѳ Пѣсни пѣсней 
и пр. При любви его1 къ мудрости, ни обширность царства, ни труд
ности государственнаго улравленія не препятствовали ему обильно посвя
щать время ученымъ своимъ занятіямъ. По свидѣтельству 3-ѳй книги 
Царствъ ( 4 ,  2 9 — 3 4 ) ,  мудрость его такъ была высока, что онъ зат- 
милъ ею мудрецовъ Египта и всего Востока, и превзошелъ прежнихъ мудре- 
цовъ Еврейскихъ. Онъ произнесъ три тысячи притчей, й составилъ ты
сячу пять пѣсней; и говорилъ о деревахъ— отъ кедра, что на Ливапѣ? 
до иссопа, который выростаетъ изъ разсѣлинъ стѣны; говорилъ и о жи
вотныхъ, и о птицахъ, и о пресмыкающихся, и о рыбахъ; ж приходили 
отъ всѣхъ народовъ послушать его мудрости. Послѣ строенія Храма 
предметоткъ внѣшней его дѣятельпости было украшеніе Іерусалима вели- 
колѣпными зданіями, построеніе и частію обновленіе разныхъ городовъ 
но всему своему царству, и возвышеніе общественная благоустройства 
вообще. В ъ течѳніи 13 лѣтъ онъ строилъ для себя дворцы въ Іеруса- 
лвйй, и притворъ съ престоломъ для судилища; и все строено было, 
изъ дорогихъ деревъ Ливанскаго лѣса и дорогихъ тесанныхъ камней; 
престолъ для судилища сдѣланъ былъ изъ слоновой кости и обложена 
чистымъ золотомъ (3  Цар. 7 , 1— 1 1 . 1 0 , 1 6 — 2 1 ) .  Потомъ онъ укрѣ- 
пилъ Милло и стѣну Іерусалимскую; обстроилъ или обповилъ и укрѣнилъ. 
Гацоръ, Мегиддо, Газеръ, Беѳоронъ, Ваалаѳъ и Ѳадморъ въ пустынѣ, 
и всѣ города для запасовъ— въ Емаѳѣ и другихъ мѣстахъ, и города для 
колесницъ и конницъ; онъ обстроилъ и тѣ города, которые нодарены 
были имъ царю Тирскому, но имъ возвращены, какъ безполезные (2  
Пар. 8 , 1 — 6 ) . Соломонъ содержалъ также многочисленное войско, что
бы обезопасить предѣлы обширпаго своего царства. Онъ имѣлъ также-



обширный дворъ, многочисленную свиту и жилъ во всей восточной 
пышности и роскоши. Касательно внѣшняго своего величія, блеска и 
богатства онъ самъ говоритъ: „Я предприпималъ болынія дѣла, по- 
строилъ сѳбѣ домы, насадилъ виноградники; уетроилъ себѣ сады и 
рощи, и насадить въ нихъ всякія плодовитыя дерева; сдѣлалъ -себѣ 
водоемы для орошенія рощей и садовъ; пріобрѣлъ себѣ слугь и служа- 
покъ, и множество имѣлъ крупнаго и мѳлкаго скота; множество собралъ 
себѣ серебра и золота и драгоцѣипостѳй отъ царей и областей“ (Екк. 
2 , 4— 8 ). И не смотря на многочисленные расходы, на разныя строе- 

. нія, на пышность двора и на войско, онъ не обременялъ народа своего 
налогами и податями. Онъ сдѣлалъ оброчными работниками для построекъ 
•остававшихся па землѣ его Аморреевъ, Хеттеевъ и прочихъ племенъ 
Хананейскихъ. Кромѣ того ему приносили богатые дары царц Аравіи 
и другія царства, которыми владѣлъ опъ отъ Евфрата до земли Фили- 
стимлянъ и предѣловъ Египта. Постояннаго дохода получадъ опъ да  
6 6 6  талантовъ золота каждый годъ. Кромѣ того нолучаемъ былъ -до- 
ходъ отъ разносчиковъ товара, отъ торговли купцовъ и отъ област- 
ныхъ пачальпиковъ. Кромѣ огромпаго собственнаго имѣнія, надъ кото
рымъ были особые приставники, у него было 12-ть приставниковъ надъ 
всѣмъ Израилемъ, которые помѣсячпо доставляли все необходимое ко. 
.двору, и еще было 2 5 0  смотрителей для сбора оброковъ и податей (В 
Ц ар. гл. 4 . 2 Пар. 8 ,  1 0 ) . Богатство его увеличивала морская тор
говля. Опъ уетроилъ на оконечности Эланитскаго залива Чѳрмнаго моря, 
пе подалеку отъ Элаѳа, въ Идумейскомъ городѣ Еціон-Гаверѣ .флотъ. 
Флотъ этотъ, вмѣстѣ съ корабельщиками Хирама, царя Тирскасо, от
правлялся въ Офиръ, и привозилъ ему множество золота и серебра, дра- 
гоцѣпныхъ камней, красное дерево, слоновую кость, навлиновъ и обезь
янъ. Колесницы и коней Соломонъ нолучалъ изъ Египта. Богатство его такъ 
было велико, что серебро въ Іѳрусалимѣравноцѣіщо было простому камню, 
и кедры, ио ихъ множеству, сдѣлались равноцѣнными сикоморамъ. Въ до
машней жизни великолѣпіе царя простиралось до того, что онъ употреб- 
лялъ одни золотые сосуды; серебряннаго ничего не было ( 3  Цар. 10 ,^
2 1 . 2 7 . 2 Пар. 9 ,  2 0 . 2 7 ) . При такомъ богатствѣ, крацнихъ .н у д а  
на увеличеніе податей и налоговъ не могло быть. Счастіе и довольство 
распространялись на все государство, и на весъ народъ. Возвышещю 
счастія снособствовалъ миръ царя со всѣми окрестными странами, „И жили 
Іуда и Израиль, говоритъ дѣеписатель, многочисленные какъ песокъ у 
моря, спокойно, каждый подъ виноградникомъ своимъ и цодъ смоковни
цею своею, отъ Дана до Вирсавіи, во всѣ дни Соломона“ (3  Цар. 4 Т 
2 0 . 2 5 ) .— Слава о мудрости Соломона и о счастливомъ его царствова- 
ніи разносилась но всѣмъ окрестнымъ народамъ, и многіе изъ отдален- 
:ныхъ странъ приходили послушать мудрости его. И  вотъ съ этою цідаю 
изъ счастливой Аравіи пришла въ Іерусалимъ царица Савеевъ. Ее со
провождала чрезвычайно большая свита; верблюды ея были навьючены



ароматами, грузомъ золота и множествомъ драгоцѣнныхъ камней. Она- 
пришла къ Соломону, чтобы испытать его мудрость различными загад
ками, и бесѣдовала съ нимъ о всемъ, что было у ней на сѳрдцѣ. Со
ломонъ давалъ ей самые ясные на все отвѣты, и не было пичего, чтобы 
оиъ не объяснила ей. Царица убѣдиіась въ необыкновенной его мудрости, 
и потомъ она осмотрѣла все достопримѣчательное въ домѣ его: дворцы, 
имъ построенные, роскошный столъ его, жилища слугъ, чинность и стро- 
гій порядокъ, соблюдаемый ими при отправленіи своихъ обязанностей, и  
одежды на нихъ, и виночерніевъ и ихъ одежду, и ходъ царя, кото
рымъ онъ ходилъ въ домъ Господень, гдѣ нриносилъ всесожжѳнія Гос
поду, и все приводило ее въ удивленіе; она была внѣ себя отъ восхи- 
щенія, и сказала царю: я не вѣрила тому, что слышала въ землѣ моей 
о дѣлахъ твоихъ и о мудрости твоей; и вотъ теперь вижу, что мнѣ и 
половину не сказано о мудрости твоей и богатствѣ твоѳмъ; ты превосхо
дишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сііг 
слуги твои, всегда предстоящіѳ предъ тобою и слышащіе мудрость 
твою! Да будетъ благословенъ Господь Богъ твой, который благосло- 
вилъ возвести тебя на престолъ Израильскій. Видно, что Господь 
любитъ Израиля и по любви своей къ нему поставилъ тебя царемъ, 
надъ нимъ, чтобы творить судъ и правду“. И потомъ она поднесла въ 
даръ царю 1 2 0  талантовъ золота и великое множество благовоній и дра- 
гоцѣнныхъ камней. Никогда еще не бывало такихъ благовоній и такого 
множества ихъ, какое подарила Соломону царица Савская. Съ своей 
стороны и Соломонъ одарилъ ее съ неменьшею щѳдростію: онъ далъ ей 
все, что ей нравилось и чего она просила, сверхъ того, что самъ но- 
дарилъей(3 Цар. гл. 4=. гл. 7 , 1— 1 0 . 9 , 1 5 — 2 8 . 2 Пар. гл. 8 и 9 .  
1— 2 8 ) .

Къ сожалѣнію, слѣдующіе годы царствованія Соломона не соотвѣт- 
ствовали первымъ годамъ его царствованія. Онъ не внялъ должнымъ 
образомъ тому голосу Господа, который предостерегалъ его по освященіи 
Храма. Онъ увлекся внѣшнимъ блескомъ своего царства и вдался въ 
крайности въ своемъ увлѳченіи. а ., Подражая языческому Египту, овъ 
съ неблагоразумною расточительностію и вопреки прямому запрещенііо 
Закона (Втор. 1 7 , 1 6 )  старался-усилить военныя силы царства чрезъ. 
постройку многихъ крѣпостей съ постояннымъ содержаніемъ въ нихъ 
большихъ гариизоновъ, коней, военныхъ колесницъ и коннаго войска, 
и всѣхъ подданных!» своихъ поставить на военную ногу, дѣлая ихъ и 
воинами, и слугами, и вельможами, и военачальниками и вождями ко
лесницъ и всадниковъ, вооружая своихъ телохранителей золотыми копьями 
и золотыми щйтами (3  Ц ар. 9 , 1 7 — 1 9 . 21— 2 3 . 1 0 , 1 6 — 1 7 ) . При 
построеніи самаго Храма уже обложенъ былъ повйнностію весь Израиль 
(3  Ц ар. 5 ,  1 3  1 6 ). Чѣмъ долѣе тяготѣло такое иго, тѣмъ станови
лось обремѳнительнѣе. б . ,  Съ увеличѳніѳмъ богатства посредствомъ тор-



товли и дани отъ подвіастныхъ народовъ росла и увеличивалась въ Со- 
ломонѣ безумная страсть къ роскоши и чувствѳннымъ удовольствіямъ, и 
особенно къ вину (Екл. 2 , В) и жешцинамъ; неслыханная и безпримѣр- 
ная роскошь царствовала при дворѣ, и въ его гаремѣ содержалось до 
7 0 0  женъ и В0 0  паложпицъ, которыя большею частію были языч
ницы— изъ окрѳстпыхъ народовъ, Моавитяиъ, Аммонитянъ, Идумѳевъ, 
Сидонянъ и Хѳттеевъ, и вообще изъ тѣхъ народовъ, съ которыми Гос
подь запретилъ вступать въ родственныя связи (Втор. 1 7 , 1 7 ). Предо
ставляя жѳпамъ своимъ свободу вѣроисповѣданія, онъ позволилъ имъ 
устроять капища божествамъ своимъ и служить имъ. Вѳрхомъ омраченія 
его разума было то, что жены язычницы склонили его сердце къ своимъ 
божествамъ, и оиъ самъ сталъ служить и Астартѣ, божеству Сидонскому, 
и Хамосу, мерзости Моавитской, и Молоху или Милхому, мерзости Ам- 
монитской (3  Цар. X I , 1— 8 ) . Такимъ образомъ онъ сдѣлался паруши- 
телемъ самыхъ, первыхъ заиовѣдей Вожіихъ и примѣромъ соблазна для 
своихъ подданпыхъ. Накопецъ Богъ, двукратно являвшійся ему доселѣ, 
объявилъ ему теперь гпѣвъ свой чрезъ пророка. „За то, сказано было 
ему, что ты не сохранилъ завѣта Моего и уставовъ Моихъ, которые Я  
заповѣдалъ тебѣ, Я  отторгну отъ тебя царство и отдамъ его рабу тво
ему; но ради Давида, отца твоего, Я  сдѣлаю это не при тебѣ, а при 
сынѣ твоемъ; и у сына твоего Я  возьму не все царство, а оставлю ему 
колѣно, ради Давида, раба Моего, и ради Іерусалима, который Я  из- 
бралъ“ . И вотъ еще при жизни Соломона стали постигать его разныя 
испытанія и потрясѳнія. Въ Идумеѣ, давно приведенной въ подданство 
Давидомъ, теперь утвердился Адеръ, царскаго рода Идумейскаго. Во 
время покоренія Идумеевъ Давидомъ и избіенія ихъ военачальникомъ его 
Іоавомъ, Адеръ, будучи еще юношей, съ нѣкоторыми другими Идумеями, 
служившими при отцѣ его, убѣжалъ въ Египетъ, и здѣсь благосклонно 
ирипятъ былъ Фараопомъ и спискалъ у него большую милость. Теперь, 
услышавши о смерти Давида и Іоава, онъ испросилъ у Фараона уволь
нете себѣ, и возвратился въ свою землю, и утвердился въ ней. Дру
гимъ противникомъ Израиля во дни Соломона былъ Разонъ. Онъ былъ. 
нодданнымъ Адраазара, царя Сувскаго, но бѣжалъ отъ пего и во время 
разбитія Адраазара Давидомъ, собравши около себя шайку вольныхъ. 
людей, водворился въ Дамаскѣ и владычествовалъ тамъ, и теперь много- 
зла причинялъ Израилю. Но особенно опаснымъ врагомъ Соломона былъ. 
его подданный Іеровоамъ. Онъ родомъ былъ изъ колѣна Ефремова, изъ 
города Цартана, и теперь работалъ на укрѣпленіяхъ, производимыхъ. 
Соломономъ въ городѣ Давида, отца своего. Замѣтивъ его мужество и 
расторопность, Соломонъ поставилъ его смотрителемъ надъ оброчными изъ 
дома Іосифова. Разъ Іеровоамъ вышелъ за городъ; на дорогѣ встрѣтилъ 
его пророкъ Ахія. Снявши съ себя новую одежду, которая была на 
немъ, онъ разодралъ es на 12-ть частей, и повелѣвши Іеровоаму взять 
изъ нихъ 10-ть , сказалъ ему: „Такъ говоритъ Господь Богъ Израи-



левъ: вотъ Я  отторгну царство отъ рукъ Соломона, и дамъ тѳбѣ десять 
кодѣнъ— за то, что Меня оставили и стали покланяться Астартѣ, Х а
мосу, и Милхоиу. Впрочемъ Я  не отниму царства отъ самого Соломона; 
пока онъ живъ, онъ останется царемъ ради Давида раба Моего, кото
раго Я  избраіъ и который сохранилъ повелѣнія Мои; а отниму царство 
отъ рукъ сына его; тебѣ дамъ десять колѣнъ, но оставлю и ему ко- 
лѣно, чтобы остался свѣтильникъ Давида, раба Моего, во всѣ дни 
предъ лицемъ Моимъ. И такъ Я назначаю тебя быть царемъ надъ Из
раилемъ. Если ты сохранишь все, что Я  заповѣдаю тебѣ, и будешь 
исполнять повелѣпія Мои, какъ рабъ Мой Давидъ., то Я  буду съ тобою 
и укрѣнлю домъ твой, какъ домъ Давидовъ“ . Іеровоамъ пе имѣлъ 
столько покорности высшему избранно, чтобы предоставить свое будущее Бо- 
жію дровидѣнію, и началъ было теперь же покушаться овладѣть пре
столомъ; но Соломонъ искалъ погубить его, и опъ бѣжалъ въ Египетъ, 
къ Сусакиму, царю Египетскому, и тамъ оставался до кончины Соло
мона '(3  Цар. X I , 1— 4 0 ) .

Обличеніе изъ устъ пророка и разныя исиытанія нослѣдняго времени 
царствования Соломона не могли, конечно, не имѣть благотворнаго па 
него дѣйствія. Господь самъ обѣщалъ Давиду, что Онъ будетъ отцемъ 
его сыну, и если онъ худо будетъ поступать, то Онъ накажетъ ето уда
рами сыновъ человѣческихъ, но милости Своей не отниметъ отъ пего, 
какъ отнялъ отъ Саула (2  Цар. 7 , 14— 1 5 ) , Книга Екклезіаста, 
писанная имъ въ нреклонныя лѣта жизни его, ясно даетъ видѣть, что 
онъ дѣйствительно понялъ теперь суету всего земнаго, всѣхъ утѣхъ міра 
и всѣхъ земныхъ трудовъ и усилій человѣческихъ, и потому въ Богѣ 
и въ исполненіи заповѣдей Его училъ искать и обрѣтать .истинное для 
себя успокоеніе и счастіе ( 1 2 ,  I B ) .

Въ заключеніе о Соломонѣ замѣтимъ здѣсь, что какъ ни велики 
были паденіе и заблуждепія его, которыхъ главнымъ источникомъ были 
слѣнал страсть къ женщинамъ и тщеславіе, мудрость первыхъ лѣтъ его 
царствованія и его боговдохновенныя писанія на всегда останутся учи
лищемъ мудрости и добродѣтели для всѣхъ людей. Кромѣ книги Еккле- 
зіаста, Соломонъ оставилъ намъ книгу Притчей и Пѣснь пѣсней. Имя
«го носитъ еще на себѣ книга Премудрости, но при всемъ достойномъ
поучите льномъ ея содержаніи, она принадлежитъ позднѣйшему времепи и 
ея нѣтъ па Еврейскомъ языкѣ. Книга Пѣснь нѣсней по общему толко- 
ваніюотцевъ Церкви таинственно изображаете любовь, которая соеди
няете Бота съ человѣкомъ и Христа съ Церковію и каждою душею
вѣрующею. Въ Прнтчахъ или иносказавіяхъ и краткихъ изреченіяхъ
(Своихъ Соломонъ .научаете юношество мудрости,, благочестію, вѣрному 
лсполненію обязанностей и счастію жизни, полагая его въ добродѣтели. 
Еритжш яегодуютъ, что въ этой книгѣ цѣлыя главы находятся, посвя-



щенпыя опиеанію распутной женщины; но эти описанія имѣютъ цѣлію 
изобразить тѣ гибельныя слѣдствія, какія влечетъ за собою постыдная 
связь съ такими лицами; но за то въ какомъ величіи изображаетъ онъ 
правств. качества достойной жены (Притч. 3 1 , 10— 3 1 )! И какъ 
много у пего прекрасныхъ уроковъ для всѣхъ возрастовъ и.состояній! 
‘Сколько мудрыхъ уроковъ для царей! Ііакъ много самыхъ пазидатель- 
ныхъ совѣтовъ, правилъ и наставлений касательно должностей обществен- 
ныхъ и жизни семейной, для мужей и женъ, для дѣтей я родителей, 
для вельможъ и слугъ, для юношей и старцевъ, касательно богатства и 
бѣдности истины и правоты, чистоты сердца и откровенности, труда и 
отдохновенія, благочестія и богобоязненности, справедливости и пра- 
восудія, умѣренпости и воздержанія, бережливости и расточительности, 
милосердія и благотворительности, благости и кротости, благоразумія и 
мудрости, любви и состраданія ко всѣмъ, состраданія къ самымъ жи
вотнымъ. Не льзя не замѣтить также, что вѣкъ Соломона былъ самымъ 
благонріятнымъ и для мірскихъ паукъ и искусствъ. Искуство строитель
ное, плавильное, искусство гравированія па драгоцѣнныхъ камняхъ, вы- 
работываніе металловъ, золоченіе, искусство скульптурное получили значи
тельное усовершенствовапіе. Постройка Храма, царскихъ дворцевъ іі ихъ 
богатое убранство, изящная нроизвѳденія, золотыя, изъ слоповой кости и 
рѣзныя изъ дерева, музыкальные инструменты всякаго рода, все это по
ощряло и развивало художественный духъ парода. Архитектура явилась 
въ формахъ болѣе пышныхъ и утонченныхъ, сообразныхъ со вкусомъ.. 
Науки также по двинулись впередъ. Астрономія сдѣлалась наукою прак
тическою и не замедлила сдѣлать значительные успѣхи. Исторія меди
цины явилась въ своемъ свѣтѣ; Соломонъ самъ обладалъ обширными 
нознапіями въ этомъ предметѣ. Онъ самъ написалъ также трактаты о всѣхъ 
животныхъ, птицахъ, деревьяхъ, растѳніяхъ, которые къ сожалѣпію не 
дошли до насъ, но которые ' въ то время должны были пролить свой 
свѣтъ на состояніс паукъ. Навигація и морѳплаваніе должны были при
водить къ разнымъ паблюдепіямъ и открытіямъ и также имѣть благодѣ- 
тельныя послѣдствія для географіи, астрономіи и исторіи, знакомя съ 
разными другими странами и народами и ихъ нравами и обычаями. См.
0 Солом. Библ. Ист. Б . Зав. М. Филар., Св. Ист. В . Зав. Богослове., 
Библ. Слов. Яцк. и Благов., Аѳап. Учебн. Рук. для Семин. Кн. Учит. 
1 8 7 6  г. W iner, 2. р. 361 —  3 6 6 . Библ. Древн. Рима, 1 8 8 0  г. 
р. 1 3 3 4 — 1 3 4 2 .  Herz. Х ІП . p. 3 3 2 — 3 3 7 . Zell. 2 . p. 3 8 4 — 8 8 7 .

Соляной столпъ (1"£û Э'Ю; crzYjXrj àXôç- Statua salis; столпъ сланъ; 
SaJzseule): Быт. 1 9 , 2 6 .— См. подъ словомъ: Лотъ. Т . 2 . стр. 5 0 4 .

Сомей (Sojxeiç; Слав. Самій; L: Simei): 2 Ездр. 9 , ,3 4 .-—Изъ 
Израильтянъ, имѣвшихъ женъ ипоплемепныхъ, изъ сыновъ Ваашя. Въ
1 Ездр. ( 1 0 ,3 8 ) :  Шимей— Щ У . Zu den Apokr. І . р .  6 2 . сн. Keil 
на Парал. и Ездр. и Неем. 1 8 7 0  г, р. 4 8 4 — 4 8 5 .



Сонамъ, Сонамитянка — по Гезен. двойств, женск. =  два
мѣста тишины, спокойствія, а по Фюрсту отъ =  бугристое, неровное 
мѣсто; Stüvâji, Etüjxâv, Sa>fxav̂ xt<s, Soufiavfttç; Sunam, Simamitis; Cu>- 
намъ, Сшманъ, Сшманітяныня; L : Sum m , Snnam itis): Нав. 1 9 , 1 8 . 
1 Цар. 2 8 ,  4 .  3 Цар. 1 , 3 . 1 5 . 2 , 1 7 . 2 1 — 2 2 . 4  Цар. 4 ,  8 . 1 2 . 
2 5 .  3 6 . — Сонамъ— городъ колѣна Иссахарова, на югозападъ отъ Наза
рета и Ѳавора, на сѣверъ отъ Іезрееія, при югозападной иодошвѣ ма- 
лаго Ермона, не далеко отъ Гилбоа или Гелвуя (1 Цар. 2 8 ,  4 ) .  Нынѣ 
это мѣстечко называется Соламъ или Сулемъ. Здѣсь станомъ стояли вой
ска Филистимскія, предъ послѣднимъ сраженіѳмъ съ ними царя Саула. 
Здѣсь родина Авиеаги, которая служила Давиду и ходила за нимъ во 
время его старости (3  Цар. 1 , 3 .  1 5 ) . Здѣсь жила и та богатая жен
щина, которая, по предсказанію пророка Елисея, за ея благотворитель
ность къ нему, награждена отъ Бога сыномъ, и по молитвамъ которой 
впослѣдствіи, когда возросшій сынъ ея померъ, пророкъ воскресилъ его 
изъ мертвыхъ (4  Цар. 4 ,  8 . . . ) .  Гез. изд. 8 .  р . 8 3 5 .  Фюрст. 2 р. 
4 2 4 .  K eil на Нав. р. 1 5 4  и на 4 Цар. р. 2 3 1 .  Z ell. 2 .  р. 5 4 3 ,  
Herz. X IV . p. 7 6 5 .  W iner, 2 . p. 5 4 5 .

Сорекъ (рі^; p p =  красная или темно-красная виноградная кисть, 
доставляющая красное вино, благородная виноградная кисть или вѣтвь; 
2о)рт]х, £ u > ’АХашрух; Sorec; Сшрихъ; L: Sorek): Суд. 1 6 ,  4 .—  
Долина въ зѳмлѣ. Филистимской, между Екрономъ, Аскалономъ и Газою; 
по Іѳрониму къ сѣверу отъ Елевтерополя, и слѣд. на югъ отъ Ѳамнаѳы, 
недалеко отъ Цоры и Эстаола. Думаютъ, что она названа такъ отъ рас- 
тущихъ здѣсь такъ называемыхъ благородныхъ, или отборныхъ, лучшихъ 
вѣтвей и гроздовъ виноградныхъ (Исаіи 5 ,  2 .  Іерем. 2 , 2 1 ) .  Здѣсь 
жила Филистимлянка Далида, которую полюбилъ Самсонъ и которая была 
виновницею его погибели (Суд. 1 6 ,  4  —  3 1 ) .  Ges. изд. 3 .  р . 8 .17. 
Фюр. 2 .  р. 5 0 3 .  Z ell. 2 . р. 4 9 2 .  Keil на Суд. р. 3 4 0 .  W iner, 
2 . р. 4 8 3 .

Соресъ (Sœpifc, Сшрйсъ): Нав. 1 5 ,  ( 5 9 ) .— Изъ нагор-
ныхъ городовъ колѣна Іудина. Въ нринятомъ Еврейскомъ тѳкстѣ горо
довъ этихъ нѣтъ. Но въ древности въ Еврейскихъ кодексахъ, вѣроятно, 
они были, и случайно послѣ опущены, или, можетъ быть, города эти 
изъ разныхъ мѣстъ Писанія замѣчены были на полѣ, и Семидесятью тол
ковниками внесены въ текстъ. Вѣроятно, это Сарисъ въ 4-хъ  часахъ 
на западъ отъ Іерусалима, къ югу отъ Вади Али. Keil на Нав р 
1 3 5 — 1 3 6 . Сн. Атл. Менке, № Ѵ Ш .

Сосипатръ (2<і>зпгатро<;, Ешштро^- У . и L: Sosipater, Sopater; 
Си/сіндтръ):

а .,  2 Мак. 1 2 , 1 9 . 2 4 .— Изъ вождей Іуды Маккавея во время



похода его противъ Тимоѳея, одного изъ мѣстныхъ военачальниковъ Си- 
рійскихъ. См. Тимоѳей— а ,.

б . ,  Дѣян. 2 0 ,  4 . Рим. 1 6 , 2 1 .— Сосшіатръ или Сопатръ— изъ 
учениковъ Ап. Павла, родомъ изъ Веріи, вѣроятно тотъ же, который 
упоминается Ап. Павюмъ въ посланіи къ Римлянамъ (1 6 , 2 1 ) . Во 
время третьяго путешествія Апостола, онъ вмѣстѣ съ другими сопрово
ж д а в  Апостола изъ Греціи до Троады. По прѳдапію, былъ Ешшко- 
ігомъ въ Пконіи; нострадалъ при Неронѣ въ 6 4-мъ году. Винера Т. 2. 
стр. 4 8 3 .  Мѣслц. Верш. 28  Апр. и 10 Ноября.

Состратъ (Ешатраю;; Y . и L: Sostratus; Сшстратъ): 2 Мак. 4 , 
2 7 . 2 9 . —  Начальникъ крѣпостк въ Іерусалимѣ во времена Антіоха 
Епифана, при первосвященникѣ Менелаѣ. По безпечности Менелая въ 
уплатѣ обѣщанпыхъ дарю денегъ или дани, и слабости Сосипатра, что 
не взыскательно требовалъ ихъ, опъ вмѣстѣ съ первосвящѳнникомъ уда- 
.тенъ былъ. Мѣсто Менелая занялъ .братъ его Лисииахъ, а на мѣсто 
Сострата по став ленъ Кратитъ, начальникъ Кипрянъ. Винера, Т. 2 . 
стр. 4 8 3 .  Zu den Apokr. 4 . p. 9 0 . K eil па Макк. 1 8 7 5  г. р. 
3 2 4 — 3 2 5 .

Сосѳенъ, (SooaftévTjç; Sosthenes; Сосѳенъ, Сшсѳенъ; L: Sosthenes): 
Дѣяп. 1 8 , 1 7 . 1 Кор. 1 , 1 .— Сосѳѳнъ —  начальникъ Іудейской си- 
пагоги въ Коринѳѣ во время пребыванія здѣсь Ап. Павла. Можетъ 
быть, онъ былъ прѳѳмникомъ Криспа въ сей должности, увѣровавшаго 
въ Господа со всѣмъ своимъ домомъ (Дѣян. 1 8 , 8 ) .  Во время возму- 
щенія, произведенпаго теперь здѣсь Іудеями противъ Апостола, требо
вавшими его осуждепія, когда проконсулъ Галііонъ, находя это дѣло 
неподсуднымъ себѣ, прогналъ обвинителей отъ судилища, прогонявшіѳ 
ихъ и .съ  ними и всѣ Еллипы, бывшіе на мѣстѣ, схватили Сосѳена, 
какъ представителя Іудеевъ, и, можетъ быть, болѣѳ другихъ добивав- 
шагося осужденія Апостола, и били его предъ судилищемъ. Вѣроятно, 
послѣ онъ обращенъ былъ Апостоломъ къ вѣрѣ во Христа, и былъ его 
сотрудпикомъ. Его припимаютъ за одно лице съ Сосѳеномъ, упоминает 
мымъ ап. Павломъ въ посланіи къ Коринѳянамъ (1 Кор. 1 , 1 ) . По 
свидѣтельству Евсевія (Ц . Пет. К . 1 . гл. 1 2 ) , онъ былъ изъ 70-ти  
Апостоловъ. По преданію, посіѣ онъ былъ Епископомъ въ Колофонѣ, 
что въ Малой Азіи (Четьи Мин. 4  Янв. Мѣс. Верш. 8 Д ек .). Zell. 
2 . р . 4 9 3 .  Herz. X 1Y . р. 5 6 1 — 5 6 2 . W iner, 2 . р. 4 8 3 .

Сотай — отступіеніе отъ Бога; Stoxaf, Soutef, Ъотті,
Sotaï, Sothaï: Сштйй, Сутей; L: Sotai): 1 Ездр. 2 , 5 5 . Неем. 7 , 
5 7 .— Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; его сыновья значатся въ чиеіѣ 
возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавѳлемъ. Ges. Fürst, 2 . p. 7 3 . Keil 
на Ездр. р. 4 2 0 .  ' •



Софаръ c m ,  i s s  —  но Фюрсту щетинистый, жесткій, а но Гезен. 
наглый, дерзкій, безстыдный; Soxpap; Sophar; Сшфаръ; L: Zophar): 
Іов. 2 ,  1 1 . X I , 1 .  2 0 , 1 . 4 2 ,  9 . —  Софаръ Наамитяпинъ— : самый 
жестокій, язвительный и безжалостный изъ друзей Іова (си. гл. 2 0 ) . 
Z ell. 2 . р . 7 7 9 .  H erz. X . р . 1 8 4 .  Сн. Наамитяпинъ. Си. Keil и 
D el. на Іов. р. 1 1 3 . . .  р. 2 2 8 . . .

Софереѳъ (n^ D  — писаніе, писательство, ученость; Secprjpd,
'Aaecpupaé, ’Aaecpopafr, Еасраpat, Sacpapâî); Sophereth, ■ Sopheret; Ca- 
фаратъ, Сефйръ; Sophereth): Неем. 7 , 5 7 . 1 Ездр. 2 ,  5 5 .— Изъ 
сыновъ рабовъ Соломояовыхъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся‘изъ іглѣна съ Зоровавелемъ. Ges. р. 7 2 2 .  Fürst, 2 . р. 9 5 . 
Сн. Сотай и др.

Соферійцы (CnDlD — писцы, книжники, ученые; rpa(i|JuxTsïç; Scri- 
bae; писари; L: Schreiber): 1 Пар. 2 , 5 5 .— Соферійцы, ученые или 
книжники, значащіеся здѣсь, имѣли жительство въіабецѣ. Іабецъ— изъ 
городовъ колѣна Іудипа (1 Пар. 4 ,  9); ио мѣстоположѳніе его ещенѳ 
найдено; впрочемъ его падобно полагать недалеко отъ Цоры, съ жите
лями котораго жители Іабеца здѣсь соединяются. Дора, ныпѣ Сура, 
лежитъ между Іерусалимомъ, Іавніей и Естаоломъ. Софѳрійцевъ значится 
здѣсь три вѣтви или три племени: Тирейцы, Шимейцы и Сухайцы. 
Имена эти въ Вульгатѣ принимаются за парицателышя, выражающія 
ихъ занятія: canentes, et résonantes, et in tabernaculis commorantes, 
и иные усвояютъ имъ служебный должности при Богослуженіи, подобно 
Левитамъ (сп. Іер. 3 5 ,  1 9 . Надп. 70-го П с. по тексту L X X . Д . 
Ист. Евс. К . 2 . гл. 2В); но большею частііо ихъ припимаютъ, со
гласно съ. Семидесятый, за собственныя имепа. Они'называются Кенитами, 
которые родъ свой ведутъ отъ Хамаѳа, отца дома Рѳхавитяпъ, и почи
таются родственными или потомками Ховава или Іоѳора, тестя Моисеева 
(Суд. 1 , 1 6 .  4 , 1 1 ) ,  которые вмѣстѣ съ Израильтянами пришли въ 
землю Ханаанскую, и .здѣсь поселились среди ихъ (Суд. 4 ,  1 1 . 1 7 . 
5 , 2 4 .  1 Дар. 1 5 , 6 . 2 7 , 1 0 . 3 0 , 2 9 ) .  Можетъ быть, Соферійцы 
Іабеца, будучи Кенитами, подобно родствѳпиымъ имъ Рехавитамъ, отде
лившись отъ своихъ ближнихъ, образовали свое особое религіозпое или 
ученое товарищество, коего члены, по ихъ занятіямъ, раздѣлялись ira 
три вѣтви. Но дѣлать о нихъ другія догадки и предполож.енія, на это 
краткое уцоминаніе о нихъ книги Паралиноменонъ пе даетъ пикакихъ 
твердыхъ данныхъ. Во всякомъ случаѣ мы видимъ, что они другаго' 
рода, а не отъ Израиля. Какимъ же образомъ они причисляются здѣсь 
къ потомству Салмы, сына Хура, сына Халева, сына Есрома, сына 
Фареса, сына Іуды, сына Израиля? Рѣшеніе этого вопроса опять можетъ 
приводить къ разнымъ догадкамъ. Волѣе вѣроятнымъ кажется то, что 
кто нибудь изъ этихъ Кепитянъ, рода Ховава, вступилъ въ бракъ съ



наследственною дочерью изъ рода Хаіева. Чрезъ .это произшѳдшіе отъ 
этого брака дѣти и потомки включены въ родъ Халева, съ отцовской 
же стороны могли вести образъ жизни Кенитовъ. Keil, на Пар. р. 
5 3 — 5 4 . Сн. Бѳрто на Парал. 2 изд. 1 8 7 3 . р. 2 4 — 2 5 . Lange 
на Парал. von D . Zockler, 1 8 7 4 . p. 4 7 — 4 9 . Сн. Кинеи, Іона- 
давъ, Рехавиты, и др. Сн. Тирейцы, Шимейцы и Сухайцы.

Софонія іпчва =  Богъ покрываетъ, осѣняетъ, защищаетъ;
Eocpoviaç; Sophonias; Софоніа; L : Zephania). Имя это усвояется раз- 
яымъ лицамъ.

а . ,  Соф. 1 , 1 .— Одинъ изъ 1 2 -ти Малыхъ пророковъ. Имя Со- 
фоніи, пишетъ б лаж. Іѳронимъ, alii speculam, alii arcanum Domini 
transtulerunt... utrumque Prophetae convenit, т. e. отъ глагола цафа—  
съ возвышеинаго ыѣста смотрѣть, обозрѣвать, наблюдать, сторожить, 
бодрствовать, оно означаетъ стража Божія, а отъ глагола цафанъ—  
таить, укрывать, осѣнять, охранять, защищать,— таинника, хранителя, 
созерцателя тайнъ Божіихъ. Пророки, дѣйствительно, называются и 
стражами Господними (Іер. 3 , 1 7 . Исаіи 2 1 , 6 . 8 ) ,  и таинншшш Бо- 
жіими (Амос. 3 ,  7 ) . Но другіе, производя отъ цафанъ, точнѣе даютъ 
значеніе сему имени: Богомъ укрываемый, осѣняемый, охраняемый, или 
находящейся подъ кровомъ и охраненіѳмъ Божіимъ.

Обстоятельства жизни пророка Софоніи. Въ началѣ пророческой книги 
своей Софонія самъ неречисляетъ своихъ предковъ до четвертаго рода; 
онъ говоритъ, что онъ —  сынъ Хусія, сынъ Годолш, сынъ Аморіи, 
сынъ Езекіи. Изъ этого можно заключать, что онъ происходить изъ 
знатнаго рода, иначе такое перечисленіѳ предковъ и доведеніе родовой 
линіи до ирадѣда Езекіи было бы странно и напрасно, еслибы родъ 
этотъ не имѣлъ никакой извѣстности. Но это не даетъ однакоже осно- 
ванія производить его изъ царскаго рода Езекіи, какъ нѣкоторые ду- 
маютъ. 1 . ,  Езекія не называется здѣсь царемъ, какъ это обыкновенно 
дѣлаютъ Св. Писатели, когда объ немъ ведутъ рѣчь (Притч. 2 5 , 1, 
Исаіи 3 8 ,  9 ) , хотя впрочемъ это и не всегда соблюдается (Исаіи 8 8 , 1 . 
3 9 , 1 ). 2 . ,  Такое мнѣніе не согласно съ временемъ пророческаго слу- 
жѳнія Софоніи во дни Іосіи, сына Амона, царя Іудейскаго; потому что по 
генеалогіи царей Іудейскихъ между Езекіею и Іосіею были только два 
поколѣнія: Манасія, и Амонъ, и не извѣстно, были ли у Езекіи другіѳ 
сыновья, кромѣ Манасіи (4  Цар . 2 0 , 2 1 . 2 1 ,  1 ) . 3 . ,  Преданіѳ, записанное у 
Епифанія, производить Софонію изъ колѣна Симеонова, а не Іудина, и 
родину его указываетъ на нѣкоей горѣ Сараваѳа, или по другимъ Ва- 
раѳа и Сараѳа (сн. Четьи Мин. 3 Д ек .), о чемъ впрочемъ св. Пи- 
саніѳ ничего не говоритъ намъ, такъ какъ и о мѣстѣ его ногрѳбѳшя. 
Ііириллъ Алексаидрійскій не усвояетъ даже ему никакой знаменитости 
рода (оих ao7][Aoç <Ьѵ то хата аарха ys'-'0?)-



Время пророческаго служенія Оофоніи. Софонія самъ показываѳтъ 
время своего пророческаго служенія, когда говоритъ,' что пророческое 
слово Господне сообщено было ему во дни Іосіи, сына Амонова, царя 
Іудейскаго ( 1 ,  1 ) .  Царь Іосія царствовалъ 31  годъ, съ 6 4 2  г. до 
6 0 0  года до Р . Х р . Іосія былъ однимъ изъ благочестивѣйшихъ царей 
Іудейскихъ. Восьми лѣтъ возведенный на престолъ отца своего Амона, 
убнтаго слугами своими, онъ съ юныхъ лѣтъ возлюбилъ благочестіе, а 
достигши 16-ти лѣтняго возраста, отъ всей души старался слѣдовать 
благочестивой жизни Давида,, и' это было то время, когда кругомъ, по
всюду, была глубокая тьма язычества, почти полное забвѳпіе истины и 
добродѣтѳли. Послѣ благочестиваго царя Езекіи въ Іудеи преемственно 
царствовали два царя— Манассія и Амонъ. Оба они ревностно распро
страняли языческое идолослуженіе и преданы были всякимъ суевѣріямъ. Ма- 
нассія, взятый въ плѣнъ Ассирійскимъ царемъ Асаргаддопомъ, сыномъ 
Сеннахирима, хотя смирился и покаялся въ заточеніи, и по возвра- 
щеніи въ отечество, очистилъ Храмъ и Іѳрусалимъ отъ язычества и 
Бозстановилъ служеніе истинному Богу, по было уж е,поздно— язычество 
и пороки глубоко пустили свои корни въ умахъ и сердцахъ народа; 
Амонъ, сынъ Манассіи и отецъ Іосіи, возстановилъ идолослуженіе во 
всѣхъ его видахъ. Среди этой языческой тьмы благочестивый Іосія 
сіялъ, какъ свѣтлая, отрадная звѣзда во мракѣ почи. Онъ объя- 
вилъ рѣшитѳльную войну идолопоклонству и всѣмъ языческимъ мерзо- 
стямъ. Шаменѣя ревностно къ возстановіѳнію истиннаго Богопочи- 
танія, благочестивый царь истреблялъ и всѣхъ служителей язычества: 
вызывателей мертвыхъ и волшебниковъ, и терафимовъ, и идоловъ, и всѣ 
мерзости, какія появлялись въ землѣ Іудейской и въ Іерусалимѣ истре- 
билъ (4  Д ар. 2 3 ,  2 4 ) .  Подобнаго ему, замѣчаетъ писатель 4  книги 
Царствъ, не было царя прежде его, и послѣ его не возсталъ подобный 
ему (Ст. 2 5 ) . „Однако Господь, присовокушгяѳтъ тотъ же писатель, 
не отложилъ великой ярости гнѣва Своего, какою воспылалъ па Іуду 
за всѣ оскорбленія, какими прогпѣвалъ Его Манассія (ст. 2 6 ) .  Истребляя 
идолослуженіе, Іосія не истребилъ совершенно языческаго духа и при
верженности народа къ языческимъ мѳрзостямъ. Идолослуженіе въ раз
ныхъ видахъ продолжалось в ъ іу д е ѣ  и послѣ Іосіи, у одпихъ совер
шенно въ языческомъ духѣ, у другихъ— въ соединеніи съ иетиинымъ 
Богопочитаніемъ (Соф. 1 , 4 — 5 ) . Были и такіе, которые ничему не вѣрили, 
не вѣрили даже въ Промыслъ Божій (Соф. 1 , 1 2 ) . И это было предъ 
самымъ плѣномъ; ибо послѣ смерти.Іосіи, умершаго отъ ранъ вовремя 
сраженія съ царемъ Египетскимъ Фараономъ Нехао около 6 1 1  г . до 
Р . Х р ., послѣ какихъ нибудь четырехъ или пяти лѣтъ, проведѳнныхъ 
впрочемъ уже въ порабощеніи Египтянамъ, начались и пересѳленія Іуде- 
евъ въ Вавилонъ (около 60 7  г. до Р . Х р .) .  Напрасно гремѣли своими 
обличеніями Софонія и современный ему Іеремія, ясно предсказывая сей 
плѣнъ. Ничто не помогало. До самаго плѣна.народъ сильно нривязанъ



былъ къ своимъ Вааламъ и Астартамъ, a послѣдніѳ цари, послѣ Іосіи, 
(юзсильны и не способны были возстановить истинное Богопочитаніе, дѣ- 
лая не угодное въ очахъ Божіихъ во всемъ, какъ дѣлали отцы ихъ. 
И не одно идолослуженіе, а много и другихъ пороковъ господствовало 
во всѣхъ сословіяхъ. Въ это время получили большую силу въ Іудеѣ 
лжепророки (Соф. В, 4 . Іер. 5 ,  1 4 ) . Обманывая народъ, они только 
отвлекали его отъ покаянія и исправленія. »Между пророками Іеруса- 
лима, говоритъ Господь у Іереміи, я вижу ужасное; они прелюбодѣй- 
ствуютъ и живутъ ложью, и крѣпко дѳржатъ за руки злодѣевъ, чтобы 
они не обратились каждый отъ зла своего: всѣ они сдѣлались для 
Меня, какъ Со домъ, и жители его, какъ Гоморра... Отъ пророковъ 
Іерусалимскихъ нечестіе распространилось на всю землю (Іерем. 2 3 , 1 3 —  
1 5 ) . Пастыри народа, священники, сами подавали примѣръ нечестія, 
•оскверняя святыню и попирая законъ (Соф. 3 , 4 ) . Даже книга Закона 
Вожія была потеряна и найдена только при Іосіи при очищеніи и исправ- 
леніи поврежденій въХрамѣ (4  Цар. 2 2 ,  8 ) .  Князья (народа), гово
рить Софонія, это львы рыкающіе, судьи его— вечерйе волки, которые 
къ утру не оставляютъ даже костей (Соф. 3 , 3 ) .  Спокойствія между 
гражданами не могло быть, потому что всѣ привыкли грабить, всѣ дѣй- 
■ствуютъ обманомъ. Особенно сильно обличаетъ Іудеевъ за ихъ пороки и 
нѳчестіе современный Софоніи Іеремія. „О, кто. далъ бы мнѣ въ пу- 
стынѣ пристанище путниковъ, говоритъ онъ; я оставилъ бы народъ мой, 
•и ушелъ бы отъ нихъ: ибо всѣ они прелюбодѣи, скопище вѣроломныхъ. 
Они напрягаютъ языкъ свой, какъ лукъ для лжи, усиливаются на зѳмлѣ 
неправдою; ибо отъ одного зла переходятъ къ другому, и Меня не 
знаютъ, говоритъ Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не до- 
вѣряйте ни одному изъ своихъ братьевъ: ибо всякій братъ ставить 
преткновеніе другому, и всякій другъ разносить клеветы. Каждый об- 
манываетъ своего друга, и правды не говорятъ, пріучили языкъ свой 
говорить ложь, лукавствуютъ до усталости... Языкъ ихъ убійственная 
ютрѣла; говоритъ коварно; устами своими говорятъ съ ближнимъ своюгь 
.дружелюбно, а въ сердцѣ своемъ строютъ ему.ковы. Неужели Я  не 
накажу ихъ, говоритъ Господь“ (Іерем. 9 , 1— 9)? .. Наказаніе, дѣй- 
ствительно, не умедлило постигнуть нечестивыхъ. Еще при Іосіи вторг- 
-нулись въ.Іудею сильные тогда враги— Египтяне. Царь ихъ, Фараонъ 
Нехао, шелъ отразить Ассиріянъ. Царь Іосія, не желая разрывать союза 
съ Ассиріянами, хотѣлъ прогнать Египтянъ, но палъ въ сраженіи при 
Магеддонѣ (4  Ц ар. 2 3 , 2 9 ). Съ этого зіоиолучнаго дня началось на- 

-казаніе Іудеевъ и исполнѳніе угрозъ пророческихъ. Туча мрачная й 
-страшная повисла надъ Іудеею, бѣдствія одно за другимъ,. какъ оглу
шительные удары грома, стали разражаться надъ Іудеями. Кончились 
для нихъ благополучные дни, прошли дни веселія и торжествъ. Настало 
время униженія и позора, время гнѣва Божія, скорби и тѣсноты, время 
.опустошенія и раззоренія, время тьмы и мрака, облака и мглы, время



трубы и браппаго крика (Соф. 1 , 1 5 — 1 6 ) .  Вскорѣ по смерти Іосіи 
Іудеи порабощены были власти Египтянъ, обложены тяжкою данію и 
дари ихъ зависѣли отъ ихъ произвола, а потомъ Халдеи возводили и 
низводили ихъ, заключали и освобождали по своей волѣ. Эти враги на
чали вторгаться въ Іудею при преемникѣ Іоахаза, Іоакимѣ. Навуходо
носору царь Вавшюнсюй, нобѣдивъ Египтянъ на Евфратѣ при Кар- 
хамисѣ, и раззоривъ Египетъ, вторгся въ Іудѳю и въ 6 0 7  г. до Р . 
Хр'. взялъ Іерусалимъ. Съ этого времени начались переселенія Іудеѳвъ 
въ Вавилоиъ. Послѣднее ігереселеніе копчено было Навузарданомъ около 
5 8 5  г . до Р . Х р . Такъ исполнялись пророчества о наказаніи Іудеевъ 
(Соф. 1 ,  2 - 3 .  7 . . .  Іер. 2 2 , 6 .  2 5 , 8 — 1 1 ) .

Содержаніе пророческой книги Софоніи и цѣль его пророчества. Глав
ный предметъ пророческих ъ рѣчей Софоніи составляетъ царство Иудей
ское, и именно: господствующее въ немъ идолослуженіе и предстоявшее 
за то оиустошеніе по смерти Іосіи (2  Пар. 3 6 ,  2— 1 7 . 4  Д ар . 2 3 , 
3 2 — 3 7 .  2 4 ,  Г— 2 0  и 2 5 , 1— 2 6 ); потомъ еще на ряду съ дру
гими сосѣдними народами— второе раззореніе, и наконецъ, по истреблѳ- 
ніи беззаконниковъ— торжество истинно вѣрующихъ подъ непосредствен- 
нымъ локровомъ и водительствомъ Божіимъ съ пришествіемъ Гос
пода, царя Израилева. Время его пророчества относится нѳ къ концу 
царствованія Іосіи, когда Ассирійское царство и Ниневія были уже разрушены 
Набополласаромъ, царемъ Вавилонскимъ и Діаксаромъ Мидійскимъ (въ 
6 1 0  г. до Рожд. Х рист.), ибо пророкъ только цредсказываетъ еще 
объ этомъ разрушѳніи ( 2 ,  1 3 ); но къ тому времени его царствова- 
пія, когда онъ предпринялъ истребленіѳ идолопоклонства, очищепіе 
Храма и возстановлѳніе служенія Богу истинному не только въ Іудѳѣ, 
по и въ царствѣ Израильскомъ (сн. 2 Парал. 3 4 ,  3 — 7 . 4  Цар. 
гл. 2 2  и 2 3 , 1— 2 5 ) . Въ первой главѣ пророкъ говоритъ о ближай- 
ііш х ъ  бѣдствіяхъ, имѣвшихъ слѣдовать за смертію Іосівг, т. ѳ. о наше- 
ствіи Фараона Нехао, царя Египетскаго, и потомъ Навуходоносора, царя 
Вавилонскаго. Во второй главѣ кратко изображаетъ перевороты, произ
веденные царями Вавилонскими въ Финикіи, у Филистимлянъ, Моави- 
тянъ, Аммонитянъ и въ Ассиріи и Ниневіи. Въ третьей изображаетъ 
крайнюю испорченность нравовъ Іудейскихъ и грозно возвѣщаетъ пред- 
стоящій имъ страшный гнѣвъ и судъ Божій ( 3 ,  1— 8 ); и, наконецъ, 
указываетъ призваніѳ и обращеніе язычниковъ п лучшую будущность Іу- 
деевъ во времена Мессіи, когда нечестивые будутъ истреблены, остатокъ 
Израиля не будетъ дѣлать неправды, и когда самъ Господь Израи- 
левъ будетъ въ Іерусалимѣ, среди парода своего (3 ,  9— 2 0 ) .  Цѣль 
пророчества— изображѳніемъ грозныхъ судовъ Божіихъ возбудить грѣшни- 
ковъ къ покаяпію и обращенію ( 2 ,  1— 3 ) и возвѣщеніемъ безпредѣль- 
ныхъ милостей Божіихъ подкрѣпить и утѣшить добрыхъ и смиренныхъ 
высшими надеждами въ будущемъ, во дни Мѳссіи ( 3 ,  9— 2 0 ) . Не судъ,



какъ откровеніѳ гнѣва Божія надъ всѳобіцимъ повреждѳніемъ міра, состав
ляетъ конѳцъ и цѣль его пророчества, но— устроеніе и утвержденіе цар
ства Божія на землѣ, когда самъ Господь будетъ обитать среди народа 
Своего; откровѳніе суда Божія служитъ у него только средствомъ къ осу
ществление той вѳликой цѣли (сн. 1 , 1 8 . 2 , 1 1 . 3 , 8— 9. 1 0 — 2 0 ) .—  
Пророчество Оофоніи имѣетъ значительное сходство съ другими пророче
ствами, особенно —  Іереміи (см. на прим. Соф. 1 , 3 —  5 и Іер. 7 ,
17— 2 0 . Соф. 1 , 5 и Іер. 5 ,  2 . 7 ,  9— 1 0 . Соф. 3 , 2 и Іер. 2 , 
3 0 . 7 , 2 8 . Соф. 1 , 4 . 8— 9 . 3 , 3— 4 . и Іер. 2 , 8 . 2 6 . Соф. 
2 , 1 . 3 ,  5 . и Іер. 6 , 1 5 . 8 ,  1 2 . Соф. 3 ,  1 . и Іер. 4 , 1 7 . 5 , 
2 3 . 6 , 6 . Соф. 3 , 1 . и Іер. 2 , 2 2 . 2 3 . 3 4 . 4 , 1 4 . Соф. 3 , 1 .  
h Іѳр. 5 , 2 8 . 6 ,  6 . Соф. 1 , 2 — 3 . и Іер. 4 , 2 5 , 9 , 9 . 1 2 , 4 . 
Соф. 1 , 18 и Іер. 7 , 2 0 . Соф. 1 , 1 3 . и Іер. 6 , 1 2 . Соф. 1, 
1 6 . и Іер. 4 ,  1 9 . Соф. гл. 2. и Іѳр. 9 , 25  —  2 6 . и друг.). Но 
Софонія отличается отъ всѣхъ прежнихъ пророковъ тѣмъ, что кратко 
обнимаетъ всѣ главныя ихъ предсказанія, какъ касательно суда Божія 
надъ Іудеѳю и надъ всѣми пародами языческими, такъ и касательно 
всеобщаго призыванія и спасенія язычниковъ и возрожденія и прослав- 
ленія остатка Израиля съ пришествіѳмъ Христа-Спасителя. Рѣчь его от
личается простотою, но она полна силы, жизни и глубокаго чувства. См. 
Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3 . стр. 1 2 7 . Zell. 2 . р. 7 6 9 . Herz. 
Х Ѵ Н І. p . 4 9 3 — 5 0 1 . Обозр. Прор. кн. Хергоз. 1 8 7 3  г. стр. 2 6 0 . 
Палл. 1 8 7 6  г. Вып. 4-ый и 5-ый. Ввѳд. на кн. прор. Соф. и дал. 
W iner, 2 . р. 7 2 6 .  K eil и D el. на Мал. Прор. р. 4 5 5  и дал.

б .,  Іер. 2 1 , 1 . 2 9 , 25 . 2 9 . 3 7 , 3 . 5 2 , 2 4 . —  Упоминаемый 
здѣсь Софонія, сынъ Маасеевъ, былъ свящѳняикомъ при Храмѣ Іеруса- 
лимскомъ во дни пророка Іереміи. Онъ называется вторымъ свящеипи- 
комъ (т. е. слѣдующимъ за первосвящѳпникомъ), цадзирателемъ въ домѣ 
Господнемъ, коего обязапностію между прочимъ было наблюдать за бла- 
гочиніемъ въ Храмѣ и нѳистовствующихъ заключать въ темницу (Іер. 
2 9 , 2 6 ) .  Онъ пользовался довѣріѳмъ царя Седекіи (Іерем. 3 7 , 3 ) .К ъ  
нему нѣкто Шемаія, лицо, вѣроятно вліятельное, между переселенцами, 
писалъ изъ Йавилопа: почему онъ не запретить пророчествовать Іереміи. 
Софонія, вѣроятно, не сочувствовавши Шемаіи, прочелъ письмо его са
мому Іереміи. Пророкъ именемъ Господпимъ возвѣстилъ Шемаіи, что за 
то, что онъ истинное слово Господне, проповѣданное устами его (т. е. 
Іѳреміи), объявлялъ лживымъ, за это ни самъ оиъ, ни его потомство 
не доживутъ до того блаженнаго времени, когда Господь исполнить то, 
что обѣщаѳтъ плѣннымъ чрезъ истиннаго пророка Своего (іер. 2 9 , 
24— 3 2 ) .  Софопія этотъ, вмѣстѣ съ первосвященникохъ Сераіею и дру
гими, отправленъ былъ Навузарданомъ къ Навуходоносору въ Ривлу, и 
тамъ они преданы были смерти (іер. 5 2 , 24  —  2 7 . 4  Дар. 2 5 ,
18— 2 1 ) .  Сп. на указ. мѣста Іѳрем. И. С. Яким. въ Хр. Чт. за 
1 8 8 0  годъ.

Б и бл . слов. Т. ГУ*. б



в ., В а х / 6 , 1 0 .  1 4 .— Софопія— отецъ того Іосіи, изъ рода свя- 
щенническаго, жившаго по возвращѳніи изъ плѣна въ Іерусалимѣ, къ 
которому въ домъ пришли посланные изъ Вавилона съ серебромъ и зо
лотомъ, изъ котораго пророку вѳлѣно было устроить вѣнцы для возло- 
жѳнія ихъ на главу Іисуса, сына Іоседѳкова, и вѣнцы эти должны были 
остаться на намять въ Храмѣ Госпо днемъ. Можетъ быть, этотъ Іосія, 
сынъ Софоніи, иначе называемый Хѳнъ, былъ смотрителемъ или сокро- 
вищѳ-хранителемъ Іерусалимскаго Храма, и собиралъ деньги на его по- 
строѳніе. Можетъ быть, Софонія, отецъ его, тотъ самый, который во 
время взятія и разрушенія Іѳрусалима при Седекіи отослаиъ былъНаву- 
зардапомъ въ Ривлу и тамъ вмѣстѣ съ другими пре данъ смерти (4  Цар. 
2 5 , 1 8 — 21); но достовѣрно объ этомъ не извѣстно. Самое видѣніе, 
описанное здѣсь .у пророка, имѣѳтъ символическое значеніе. См. Іосія 
подъ буквою в ., и Іисусъ подъ буквою г . , .  Сн. Образц, и Паллад. 
толков, на Вахарію.

Сохо (nbfir^ TDïto), см. С око или Сохо.

Спарта, спартанскій. Спартанцы (£тгарттг], Етиартіатіхо?, Етсар- 
тіостat; Sparta, Spartiatae; Спарта, Спартіаты, Спартіа; L : Sparta): 
1 Мак. 1 2 , 2 . 4 .  6 . 2 0 — 2 1 . 1 4 , 1 6 . 2 0 .  23 . 1 5 , 2 3 .— Спар
та— страна въ южной части Пелопопеза; главный городъ ея— Спарта 
лежитъ на западномъ берегу Эвроты, впадающей въ заливъ Лакедемон- 
скій— одинъ изъ древнѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ „городовъ древней Грѳ- 
ціи. Послѣ долтой борьбы съ Ахѳянами и разными другими племенами 
Греческими, Спарта пріобрѣла, наконецъ, послѣ Ликурга, большое влія- 
ніе на дѣла прочихъ государствъ Пелопонезскихъ, и восторжествовав! 
потомъ надъ самымъ страшнымъ соперникомъ своимъ, Аѳипами, за 4 0 4  г. 
до Р . Х р ., сдѣлалась первенствующимъ государствомъ Греческимъ. Но 
съ этого времени мало по малу стала упадать: въ 2 2 2  году должна 
была смириться предъ Македонянами, а за 1 4 6  лѣтъ до Р . Хр. поко
рена Римлянами. Нѣкогда одинъ изъ царей Спартанскихъ, Арій (Дарій), 
писалъ къ первосвященнику Оніи 1-му о своемъ сродствѣ съ Іудеями. 
Это было около 3 0 0  г. до Р . Х р. Послѣ, Іонаѳанъ, братъ Іуды Мак
кавея, принявъ по смерти его правленіе надъ Іудеею, возобновляя союзъ 
свой съ Римлянами, писалъ и къ Спартанцамъ (1  Мак. гл. 1 2 .  сн. Древ. 
Флав. к . 1 3 . гл. 5 . § 8 )  .Наконецъ по смерти Іонаѳана, союзъ съ Римля
нами и Спартанцами снова возобновленъ Симономъ (ІМ ак. 1 4 , 1 6 — 2 3 .1 5 ,  
1 5 — 2 4 ) . См. Comm. von. K eil, на 1 Мак. гл. 12 . 14  и 1 5 . Winer, 
Т . 2 . р. 4 8 4 — 4 8 7 .  Сн. Лакедемоняне.

Спаситель и др.— отъ — Спаситель; b]aoüç,
2а>Ссоѵ, Eomjp; Iosiie, Iesus, Salvator; Іисусъ, Спасйяй, Спасъ, из- 
бавляяй, Спаситель, Избавитель; L: Iosua, H eiland, Ie su s) . —  Слово



яСпаситель“ употребляется въ свящ. Писаніи и о людяхъ, и о Богѣ 
вообще, и въ особенности о Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Воягіемъ, нашѳмъ
Спасителѣ. См. на irp. Исх. 1 5 , 2 . Числ. 1 3 , 1 7 . Суд. 3 , 9. 1 5 . 
4 Д ар. 1 3 , 5 . Исаіи 1 9 , 2 0 . 4 3 ,  3 .  1 1 . '4 5 , 1 5 . 4 9 , 2 6 . 6 0 ,  
1 6 . 6 2 , 1 1 .  Авд. ст. 2 1 . Зах. 3 , 1 .8 .  Неем. 9 , 2 7 . Мѳ. 1, 2 1 . Лук. 2 ,
1 1 . Іоан. 4 , 4 2 . Дѣян. 1 3 , 2 3 . и пр. и пр. Сн. Библ. Слов.
Михайл. подъ слов. Спасеніе. См. Іисусъ Христосъ.

Сребренники ( ’Apyupca, dpyôpioç; argenteus; Сребрепники; L: Sil
berling): Захар. X I , 1 3 . Суд. 1 7 , 4 . 4 Цар. 1 5 , 2 0 . Осіи, 3 , 
2 . Мѳ. 2 6 , 1 5 . 2 7 , 6 . 2 8 , 1 5 . Марк. 1 4 , 11 и др.— Срѳбрѳн-
никъ, обыкновенно, принимается за Сикль; Евр. слово Сикль Семьдесятъ
большею частію переводятъ словомъ Сребрепникъ— ’A pyôptoç. Равняется
4-мъ драхмамъ. Арх. Мих. Толк. Ев. на Маѳ. стр. 4 8 7 — 4 8 8 . Zell. 
2 . р. 4 7 7 .  Си. Сикль и Монета.

Стакти (HÇJ — собственно капля, малость, и потомъ —  благовонный 
сокъ, смола; Етахтт^ Stacte, Gutta;. Стйкти; L: Stacte, Myrrhen): 
Исх. 3 0 , 3 4 . Сирах. 2 4 , 1 5 . (въ русск. 1 8 . у Лют. 2 1 ) .— Подъ 
этимъ словомъ разумѣютъ ароматическую смолу или жидкость, которая 
сама собою вытекаетъ изъ нѣкоторыгь. благовонныхъ деревъ; на пр. 
бальзама, смурны и др. Hesych: „otocxtyjv, то duo ajxûpvrjç -pöfxevov*. 
P lin . 1 2 , 3 5 :  „Sudant sponte (arbores myrrhae) prius, quam inci- 
dantur, stactem dictam, cui nulla praefertur“ . Сн. Bac. В . на Псал. 
4 4 ,  1 0 . Шлеуснера Nov. Thes. Pars У. p. 9 0 . K eil и Del. на Исх. 
p. 5 4 6 .  Rosenm. на указ. мѣсто Исх. W iner, T . 2 . p. 5 1 2 . Dillm. 
по Еноб. на Исх. 1 8 8 0  г. p. 3 2 5 .

Станы или станціи Евреевъ во время шествія ихъ изъ Египта въ 
землю- обѣтованную: Числ. 3 3 , 2— 4 9 . гл. 1 0 — 2 2 . Исх. гл. 1 2 — 19. 
и д р .— См. о каждомъ въ своемъ мѣстѣ. Сн. Zell. 2 . р. 4 — 7 . Herz. 
X . р. 47  и далѣе. Keil и D el. на Числ. гл. 3 3 . Іінобеля на 33  
Числ. и др.

Статиръ (Етат^р; Stater; Статиръ; L: Stater): 1 7 , 2 7 .— Монета 
Греческая; чеканилась серебряпиая и золотая. Самый употребительный 
статиръ есть Аттическій сѳребрянный статиръ, равпяющійся цѣнностію 
четыремъ Аттическымъ драхмамъ, или Еврейскому ‘Сиклю; по этому и 
отдавался въ Храмъ за двѣ персопы. Zell. 2 . р. 5 1 1 . Herz. ІУ . p. 
7 6 7 .  W iner, 2 . p. 5 1 8 . Сн. Монета.

СтахІЙ ( E t Y .  и L: Stachys; Стахѵй): Рим. 1 6 , 9 .— Изъ 
Христіанъ Римскихъ, привѣтствуемый Ап. Павломъ въ посланіи къ Рим
лянамъ. По прѳданію, записанному Ипполитомъ и Дороѳеемъ, онъ изъ

б*



70-ти Апостоловъ, и былъ первымъ Епископомъ Византійскимъ; руко- 
положенъ въ Епископа Ап. Апдреемъ Первозвапнымъ. По Мѣсяцеелову 
Василія, мощи его вмѣстѣ съ другими Ап. принесены въ Константино
поль и положены въ Пигахъ (Пт^уа^ —  на источникахъ). Паломникъ 
Аптоній, бывшій въ Царьградѣ въ 1 2 0 0  году, говоритъ: „И  есть цер
ковь, и въ ней 7-мь А п ., и та церковь прежде Царьграда поставлена“ . 
Она основана Ап. Стахіемъ, первымъ Епископомъ Византіи, въ Аргиро- 
полѣ, нынѣ Фундукли— предмѣстіе Царьграда. Арх. Сергія Полн. мѣ- 
сяц. Востока, Т . 2 . 81 Окт. Зам. стр. 3 4 6 .  Мѣсяц. Вѳрш. и Четьи 
Мин. 4 Янв. и 31 Окт. W iner, Т . 2 . р. 5 0 7 .

Стефанъ (Exécpavoç =  вѣнецъ; У. и L: Stephanus): Дѣяп. 6, 5. 
8 . 9 . 7 , 1 . . .  55 . 8 , 2 . X I , 1 9 . 2 2 , 2 0 .— Апостолъ и перво- 
мученш ш  Стефанъ— первый пзъ семи Діаконовъ, поставлешшхъ Апо
столами (Дѣяп. 6 , 5). Опъ не только служилъ при трапезахъ, по и 
проповѣдывалъ Евапгеліе, и съ пепобѣдимою силою утверждалъ истину 
его, совершая въ тоже время вѳликія чудеса и знаменія въ народѣ 
(Дѣяп. 6 , 8 ) .  Не могши противостоять его мудрости и съ досадою и 
завистію смотря на успѣхи Евангелія, противники оклеветали его предъ 
Синедріономъ въ хулѣ на Бога и Моисея (Дѣян. 6 , 9— 1 5 ) ,  и опъ, 
послѣ обличительной рѣчи къ Сипедріону, побитъ камнями (Дѣяп. гл. 7 ). 
Нѣкоторые благочестивые мужи съ великимъ плачемъ похоронили тѣло 
его (Дѣяп. 8 , 2 ) . Гопепіѳ, воздвигнутое по этому случаю на вѣрую- 
щихъ, заставило ихъ оставить Іерусалимъ и разсѣяться по разпымъ стра- 
намъ; по это послужило еще къ большей славѣ Евангѳлія; ибо они всюду 
благовѣствовали о Христѣ Іисусѣ (Дѣян. 8 , 4 .  X I , 1 9 — 2 1 ) .  Мощи 
первомученника Стефана открыты были близъ Іерусалима свящеиникомъ 
Лукіанонъ въ 415-м ъ году. По свидѣтельству Лукіапа обрѣтеніе было 
въ Декабрѣ 4 1 5-го года, и перенесете ихъ въ Іерусалимъ 2 6  Декабря; 
но память его праздновалась Церковію ранѣе обрѣтенія мощей его. Это 
видно изъ того, что Императоръ' Константинъ В . построилъ ему храмъ 
въ Царьградѣ, и отцы 4-го вѣка говорили въ память его бесѣды и 
поучепія. Извѣстны слова на день его Іоапна Златоустаго, Григорія 
Нисскаго, Астерія Амасійскаго, Августина Инионійскаго, и друг. Па
мять первомученника празднуется 4 Янв. и 27  Дек.; обрѣтеніѳ мощей 
15 Сент, и перенесете 4  Авг. Мѣсяц. Верш. 27 Дек. и Поли. Мѣсяц. 
Вост. Арх. Сергія, Т. 2 , Зам. 27  Дек. Z ell. 2. р. 5 1 3 .  Винера, 
Т* 2 . р . 5 2 3 . Herz. Х У . р. 7 2 — 7 4 .

Стефанъ (S-reçoNaç): 1 Кор. 1 , 16. 16, 15. 17,— Стефанъ—  
изъ Христіанъ Корипѳскихъ, крещенный ап. Павломъ. Апостолъ съ осо- 
•бепною похвалою отзывается о немъ и его сѳмѳиствѣ, что они первые 
увѣровали тамъ во Христа и посвятили себя служенію святыхъ. Сте- 
фапъ съ Фортунатомъ и Ахаикомъ посланы • были отъ Коринѳяпъ къ



Апостолу въ Ефесъ и утѣшили его въ его разлукѣ съ Коринѳянами. 
Съ ними Апостолъ отправилъ первое свое посланіе къ Еоринѳянамъ. 
Здѣсь, между прочимъ, съ похвалою отзываясь о Стефанѣ и его семей- 
ствѣ, Апостолъ внушалъ Корипѳянамъ быть почтительными къ тако- 
вымъ. Сн. Eos^nm. на 1 Еор. 1 6 , 1 5 — 1 7 . Herz. X IX . р. 7 8 2 .  
Z ell. Т . 2 . р. 5 1 8 .  Lange на поел, къ Еоринѳ. 1 8 7 6  г. р. 2 7 8 .

Стоическіе философы (Tivèç тшѵ Etükxüv. cptXocrccptov; Y. Stoici; 
Сти)іки; L: Stoiker): Дѣяп. 1 7 , 1 8 .— Стоит— философская школа, 
основанная Эепономъ около' 3 0 0  лѣтъ до Р . Х р. Вѳнонъ, современ- 
никъ Епикура, родился въ приморскомъ неболыпозгь городкѣ острова 
Еипра, Еитіумѣ. Отецъ его, купецъ, привозилъ ему изъ Аѳипъ многія 
сочиненія учениковъ Сократовыхъ. Будучи 30-ти лѣтъ, Зенонъ и самъ 
отправился въ Аѳины, и, предавшись философіи, слушалъ тамъ разныхъ 
философовъ: Диииковъ (отъ хосоѵ, xuvoç—  собака =  собачники), Мѳга- 
риковъ (называвшихся такъ отъ основанной Евклидомъ діалектической 
школы въ Мегарѣ), и послѣдователей Платона: Есенократа, Ератеса, 
Полемона и др.; и рѣшился основать собственную философскую школу. 
Мѣстомъ для своихъ чтѳиій въ Аѳинахъ онъ избралъ -местность Стоа 
(отоа— колонна, колоннада, галлерея, портдкъ), отъ чего школа его и 
называется Стоическою. Здѣсь онъ училъ съ такою славою, что Аѳи- 
нянѳ ввѣрили ему хранѳніе ключей отъ городскихъ воротъ, почтили его 
золотой короной и золотымъ изображеніемъ. Сочиненія его большею ча
стно нравственнаго содержанія. Неутомимый Елеанѳъ, а особенно славный 
Хризиппъ, превзошедшій всѣхъ писателей числомъ сочинѳній, усоверпшли 
его систему. Ученіѳ его отлично отъ Платонова, и проистекая изъ раз
ныхъ ученій, не имѣетъ строгаго единства. Онъ принималъ два вѣч- 
ныя начала всего— матерію страдательную и душу, ее оживотворяющую, 
эфирно-огнепнаго свойства; оба эти начала матеріалыпы и признаются за 
части Божества; отсюда Божественное начало является разлитымъ по 
всему міру и выражается во всѣхъ явлѳніяхъ міра. Отсюда и наше зна- 
ніе онъ. производить отъ ощущенія. Всѣ сокровища знанія лежатъ какъ 
бы открытыми прѳдъ чѳловѣкомъ, и ему предстоитъ принимать ихъ по
средствомъ ощущѳнія, и посредствомъ развитія дальнѣйшей познаватель
ной дѣятельпости, т. е. пониманія, суждѳнія и науки, усвоять себѣ. 
Практическое его начало слѣдующее: Прилагай къ жизни познаніѳ му
дрости, живи по закону разума, согласно съ умомъ вселенной, откры
вающимся въ нашемъ разумѣ, въ нашей разумной природѣ, всегда, со
гласно съ самимъ собою или съ природою. Добродѣтель, состоя въ ис
тинной гармоніи человѣка съ собою, съ своею или всеобщею разумною 
природою, совершенно независима отъ награды или наказанія, и состав
ляетъ высочайшее благо и истинное счастіе человѣка. Но при всемъ 
такомъ, довольно благовидномъ повидимому ученіи, у Стоиковъ много и 
совершенно ложнаго. Ученіе ихъ пантеистическое. Они хотя и призна



вали Художника міра, по все подчиняли слѣпой необходимости, или 
судьбѣ. Строгая добродѣтель ихъ отзывалась гордостію и самонадѣяп- 
ностію; потому что они все приписывали самимъ сѳбѣ. Въ трактатѣ о 
государствѣ Зенонъ, подобно Ципикамъ, отвѳргалъ пршшчіе, науки, за
коны, искусства и проч., и, подобно Платону, прѳдлагалъ общность 
имущества. По духу ихъ ученія, обладаніѳ надъ страстями, и лишѳнія 
и пожертвовапія не чужды добродѣтели, но они однакоже лучшимъ счи
тали искать сѳбѣ преждевременной смерти, нежели терпѣть, па прим. 
рабство, бѳзчестіе, тяжкія болѣзни. „Patet exit us" —  извѣстпая ихъ въ 
этихъ случаяхъ поговорка. Въ бѳзсмертіѳ и жизнь за гробомъ они и 
вѣрили и не вѣрили; по крайней мѣрѣ вѣры въ продолженіѳ личпаго 
ея существованія пе видно, потому что, по ихъ ученію, по разрѣшѳніи 
отъ тѣла, души возвращаются въ огненную природу божества. И вотъ 
такимъ-то и подобнымъ лицамъ Апостолъ долженъ былъ возвѣстить 
ученіе о Спасителѣ, прибывши въ столицу мудрости языческой. Ре
зультата донятенъ. Слыша о Спасителѣ д  о воскресеиіи, одни изъ нихъ 
стали спорить съ нимъ и его ученіѳ называли пустословіѳмъ, другіѳ, 
слыша объ иностранныхъ какихъ-то божествахъ, интересовались послу
шать его, хотя -и считали рѣчи его странными (ст. Дѣяи. 1 7 ,. 2 0 ) .  
Апостолъ приведешь былъ въАреопагъ. Рѣчь, которую говорплъ онъ 
здѣсь предъ мудрецами язычества, вся исполнена глубокой данной ему 
отъ Бога мудрости. Опъ сперва говорилъ предъ ними объ истипахъ 
здраваго смысла, почерпаѳмыхъ изъ разсматриванія природы, общества 
человѣческаго и совѣсти, и потомъ уже постепенно перешѳлъ къ откро- 
вевпымъ истинамъ— объ искушѳніи, о воскрѳсеніи и будущѳмъ судѣ“ . 
Рѣчь эта и по.внѣшнему составу своему мудро-примѣпена была къ тре- 
бованіямъ стройности свѣтскаго образованія, и по выраженію краснорѣ- 
чивая, и по духу сильная, но вмѣстѣ тонкая и сдержанная, чтобы не 
раздражить языческой гордости представителей мірской мудрости“ . Но 
когда Апостолъ, изобличивъ нелѣпость языческаго идолослужепія, пере-- 
шѳлъ къ необходимости покаянія и новой жизни, и коснулся Искупителя, 
всеобщаго суда и воскресенія мертвыхъ, тогда, услышавъ о семъ, самые 
члены Ареопага не хотѣли болѣе слушать его, и только не многіѳ увѣ- 
ровали во Христа (Дѣян. 1 7 , 1 6 — 34); и вскорѣ Апостолъ долженъ 
былъ оставить Аѳины (Дѣяи. 1 8 ,  1 ). Сн. Толк. Апост. Мих. на 
17-ю  п аву Дѣян. Жизнь Ап. Павл. Иннок. стр. 1 1 8 — 1 2 6 . Филос. 
Іек с. Гогоцк. Зенонъ. Толля: Стоицизмъ, W iner, T . 2 .  p . 5 8 5 .  
Рѳйнг... Очеркъ ист. филос. сдѣлан. Надежд. 1 8 3 7  г . Школа Стоиче
ская стр. 5 6 . . .  Herz. T . IV.. р . 2 1 0 . 3 4 1  и T . V . р. 4 2 6 .

Страхъ Божій, страхъ Господень, страхъ Іеговы (nïrp "іпвѵ 
D>T%  “inç, ГАГР фо8ос Ѳеоа, ф0(Зо? Kupîou; Timor Dei; Furcht 
G o t t e s ) Выраженіѳ Писанія „страхъ Божій, страхъ Господень“ ,- озна-



чая вообще одну изъ вѳдикихъ добродѣтелей и обязанностей человѣка,
имѣѳтъ разныя значенія. Таковы на прим.

а ., Страхъ, боязнь, опасеніе паказапія отъ Бога, какъ низшая сте
пень добродѣтели страха Божія, когда человѣкъ избѣгаетъ зла и испол
няетъ законъ по страху паказапія за неисполнеиіе. Быт. 3 1 , 2 9 . Іов. 
1 3 , 1 1 . 1 5 , 2 . Іуд. ст. 23 и др.

б ., Удивленіѳ, трепетъ, ужасъ пр.ѳдъ величіемъ событій. Быт. 3 5 ,
5 . Лук. 1 , 6 5 . 5 , 2 6 . 7 ,  1 6 . Дѣян. 2 , 4 3 . 1 9 , 1 7 . Евр. 1 2 , 2 1 .

в .,  Благоговѣйное почитаиіе Бога, благоговѣніѳ предъ Богомъ. Исх. 
2 0 , 2 0 . Псал. 2 , 1 1 . 5 , 8 . 3 5 , 2. Исаіи 8 ,  1 3 . Малах. 2 , 5 .
Рим. 3 , 1 8 . Ефес. 5 , 2 1 . Колос. 3 , 2 2 .  Евр. 1 2 , 2 8 .

г . ,  Благочестіе, жизнь благочестивая, соблюдете заповѣдей, хожде- 
піе предъ Богомъ. Бтор. 5 , 2 9 . 6 , 2 . 1 3 . 2 4 . 1 0 , 1 2 . 1 3 , 4 .  
3 1 , 1 2 . Притч. 1 , 2 9 . 2 , 5 .  8 ,  1 3 . 9 , 1 0 . 1 0 , 2 7 . 1 5 , 1 6 .
1 6 , 6 . 1 9 , 2 3 . 2 2 , 4 . 2 3 , 1 7 . Сир. 1 , 11. 1 2 . 18 . 27 . 3 0 .
2 , 1 0 . 1 5 . 1 7 . 1 0 , 2 0 . 2 2 . 1 6 , 2 . 1 9 , 2 0 . 2 1 , 6 . 11. 2 5 ,
1 1 . Исаіи X I , 2— 3. 1 Петр. 3 ,  2. и др.

д ., Наконецъ, совершеипѣйшая чистота ж святость жизни, какъ выс
шая степень страха Божія, простирающаяся до отсутствія страха Божія, 
до отождествленія его съ совѳршеннѣйшею, сыновнею любовію къ Богу. 
„Въ любви пѣтъ страха, пишетъ св. Ап. Іоаннъ, но совершенная лю
бовь изгоняетъ страхъ; потому что въ страхѣ есть мученіе; боящійся не 
совершенъ въ любви“ (1 Іоан. 4 , 1 8 ) . „Мы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить въ страхѣ, пишетъ св. Ап. Павелъ, но приняли
Духа усыповленія, которымъ взываемъ: Авва, Отче!“ (Рим. 8 , 1 5 ) .  
„Богъ далъ намъ духа не боязни, но силы и любви и цѣломудрія“ , 
пишетъ онъ въ другоиъ мѣстѣ (2  Тим. 1 , 7 ). По силѣ этого-то, ко
нечно, совершениѣйшаго страха Божія, преподобный Антоній Египетскій 
говорилъ нѣкогда о себѣ: „я уже не боюсь Бога, а люблю Его“ . Сн. 
о Страхѣ Бож. Зап. но Нр. Бог. 1 8 6 2  г . Т. 2 . стр. 1 5 3 — 1 5 8 . 
Михайл. Библ. Слов, подъ слов: страхъ Б . Zell. Т. 1 . р. 3 9 8 .

Суаль (^ ^ = л и с и ц а ; ИоѵуаА; Suai; Сшваль; L: Suai): 1 Дар. 
1 3 , 1 7 . —  Область или округъ въ колѣнѣ Вѳніаминовомъ. Въ этомъ 
округѣ находился городъ Офра. Сюда, во время войны Саула съ Фи
листимлянами, направился одинъ изъ трехъ- отрядовъ Филистимскихъ 
для раззоренія и опустошенія земли Израильской. Область Суаль неиз- 
вѣстна; можетъ быть, тожественна съ землею Саалимъ (9 ,  5 ) . Fürst
2 . р. 4 2 5 . Z ell. - 2 . р. 2 2 8 . Herz. X . р. 6 6 5 . Keil и Del. на Самуил. 
1 8 7 5  г. р. 1 0 7 .

Суахъ (Ö<1D— по Фюрсту превосходство, богатство; Eoos; Sue; Cyè;



L: Saah): 1 Пар. 7 , 36.'— Изъ сыновъ Цофаха, главъ поколѣній ко- 
лѣна Асирова, людей воинетвѳпвыхъ. Fürst. 2. p. 7 3 .

Суббота, Субботный годъ, см. Праздники.

Сува, Сувсній (п? 'а , — п0 Фюрсту насаждѳніѳ, основапіе, по-
сѳленіѳ; Eooßa; Soba, Suba; Сува, Сирія Сувская, Совейская; L: Zoba):
1 Д ар . 1 4 , 4 7 . 2 Цар. 8* 3 .  1 0 , 6 .  8 .  2 3 , 3 6 . 3 Цар. X I,
2 3 . 1 4 ,  ( 2 6 ) .  1 Пар. 1 8 , 3 . 1 9 , 6 . 2 Пар. 8 ,  3 . Псал. 5 9 ,
2 .—  Сува  или Сова, или Цоба государство въ Сиріи. Полиѣе оно 
пишется: Сирія Сувская (n ÿ s °^Щ ). Цари сего царства, въ соедипѳиіи 
съ другими сосѣдпими народами (Арамеями и Аммонитянами), во времена 
Саула ( 1 4 ,  4 7 ) и потомъ Давида, враждебно дѣйствовали противъ 
Израильтянъ, но два раза поражены были Давидомъ (2  Ц ар. 8 , 3 .
1 2 . и 1 0 , 6 ) . Судя по великой добычѣ, взятой у нихъ Израильтя
нами (2  Цар. 8 ,  7 и д .)  и по числу убитыхъ на полѣ сражепія (2
Цар. 8 ,  4 .  1 0 , 6 ) ,  надобно полагать, что царство это было доволь
но могущественно, и имѣло хорошія вспомогательная средства, когда 
вскорѣ послѣ иоражепія снова находимъ ихъ на полѣ битвы съ значи
тельными силами (2. Цар. 1 0 , 1 6 ) .  Можетъ быть, цари Сувскіе имѣли 
своихъ вассальныхъ царей (2 Цар. 1 0 , 1 6 . сн. 8 ,  3 ) .  По видимому 
имя Адраазара было наслѣдственно въ ихъ царской династіи. Но гдѣ 
падобно полагать сіе царство, или по крайней мѣрѣ главную его область, 
и какъ далеко простирались предѣлы его, это пе совсѣмъ ясно. По ука
зали)'во 2 Цар. (8 ,  5 . 9 ) ,  оно полагается въ сосѣдствѣ съ Дама- 
скомъ и Емаѳомъ и слѣд. въ области между Евфратомъ и Оронтомъ, 
къ сѣверовостоку отъ Дамаска, и простиралось до Евфрата и за Ев- 
фратъ, какъ это видно изъ войнъ царей Сувскихъ съ Сауломъ, Дави
домъ и Соломономъ. Упоминаемые во 2 Цар. ( 8 ,  8 ) Беѳъ и Бероѳъ, 
и ( 8 ,  1 3 )  Соленая долина указываютъ на область, лежащую на юго- 
востокъ отъ Алеппо къ Евфрату. Въ Псалмѣ 59-мъ (ст. 2) вмѣстѣ съ 
Сиріею Совейскою поставляется Сирія Месопотамская (сн. Псал. 5 9 ,  2 .  
и 1 Пар. 1 9 , 6 ) ,  часть Месопотаміи по ту сторону Евфрата, съ Си- 
рійскиай, насѳленіемъ. Упоминаемый въ 1 Пар. ( 1 8 ,  8 ) .  Тивхаѳъ нри- 
нимаютъ за Тайибехъ— станція между Пальмирой и Евфратомъ, въ сѣ- 
верныхъ прѳдѣлахъ царства. Беероѳъ (2  Цар. 8 ,  8 ) ,  вмѣсто котораго 
въ 1 Пар. ( 1 8 ,  8 ) стоитъ Кунъ, также причисляется къ сѣверной 
границѣ царства (сн. Іезек. 4 7 ,  1 6 — 1 7 ) . Во 2 Ц ар. (1 0 , 1 7 ) упо
минаемый Еламъ принимаютъ за Сирійскій городъ Аламиѳъ, лежащій при 
Евфратѣ (см. Еламъ). Изъ этихъ указаній можно видѣть, что царство 
Сувское занимало землю, лежащую, на востокъ отъ Емаѳа, па сѣвѳрово- 
стокъ отъ Дамаска, на сѣверъ отъ Ѳадмора и на югъ отъ Алеппо, до 
Евфрата, какъ восточной своей границы. Изъ царей Сувскйхъ извѣстны 
имена двухъ только: Рѳховова и его сына Адраазара, съ которыми вели



счастливыя войны Саулъ и Давидъ (2 Цар. 8 , 3 . 1 Пар. 1 8 , 3 ) .  
Изъ 2 Цар. 8 ,  1 0 . и 1 Пар. 1 8 , 3 . и 2 Пар. 8 , 3  можно заклю
чать, что Сува или Цоба въ раппія времена принадлежала къ царству 
Емаѳскому, и потомъ не только сдѣлалась независимою, но и на самый 
Емаѳъ простирала власть свою, и потому Давидъ и Соломонъ представ
ляются союзниками угнетенныхъ царей Емаѳскихъ. Herz. Х Ѵ ІП . p. 
6 5 0 — 6 5 2 . Винера, T . 2 . p. 7 3 8 — 7 3 9 . Сн. Сцрія.

Сува ( S o u ß a ,  S o o ß d q  Сувасъ; Y . и L: Suba): 2 Ездр. 5 , 3 4 .—  
Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; дѣти его значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. гл. 2 . и у Неем. гл. 7 . 
этого имепи, равно какъ и другихъ, здѣсь значащихся, не имѣется. Во 
многихъ спискахъ имя Сува читается £ o u (3 a ç . Zn den Apokr. 1. p. 
3 6 — 3 7 .

Суда (SouBd; Судъ; У .и  L: Su): 2 Ездр. 5 , 2 9 .— Изъ служи
телей при Храмѣ; его дѣти значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. Во многихъ спискахъ читается: Souâ. Въ 1 Ездр. 
(2 , 4:4) вмѣсто Суда читается: Сіаги KÇtîpP; у Неем. (7 ,  4 7 ): Сіи 

Zu den Apokr. 1 . p. 3 6 .

Судій (Soûotoç, EouBiocç- Судій; V . и L: Edias): 2 Ездр. 5 , 2 6 .—  
Изъ Левитовъ; его дѣтй значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. Вмѣсто Судіа въ 1 Ездр. ( 2 ,  4 0 )  стоитъ: Годавія—  
n;nTn, а у Неѳміи (7 ,  4 3 ): Годева— п н ’іп > Zu den Apokr. 1 p. 3 6 .

Судіи Израильскіе Крітац Indices; Bichter): Суд.
2 , 1 6 — 1 9 . Дѣян. 1 3 , 2 0 . и др.— Послѣ Моисея и Іисуса Навина 
Евреи не имѣли постоянныхъ вождей и правителей, и часто подверга
лись угнетенно . и цорабощенію сосѣднихъ народовъ и множество терпѣли 
бѣдствій. Причиною всѣхъ золъ было то, что они не изгнали и не 
истребили всѣхъ прежнихъ жителей, а вступили въ мирные и родствен
ные съ ними союзы и потомъ перенимали отъ нихъ ихъ пороки и раз- 
вращеніе, оставляя Бога, посему ж Богъ оставлялъ ихъ. Но когда они, 
вразумляемые несчастіями, обращались къ Богу , Богъ посылалъ имъ изба
вителей, которые своею вѣрою и мужествомъ спасали ихъ отъ внѣшнихъ 
враговъ и своимъ правосудіемъ и примѣромъ— отъ внутреннихъ безпо- 
рядковъ, возвращая народу миръ и спокойствіѳ. Таковы были Судіи 
Израильскіѳ. Пѳріодъ ихъ простирается' отъ Іисуса Навина до пророка 
Самуила. Власть ихъ была не самодержавная и не имѣла опрѳдѣленнаго 
и постояннаго преемстваj и зависѣла отъ воли и призыванія Божія. Иногда 
долго Евреи оставались безъ Судей и терпѣли болыпія бѣдствія отъ вра
говъ внѣшнихъ. Иногда являлись у нихъ самозванцы, какъ на прим. 
Авимелехъ. Иногда и при самыхъ Судіяхъ бѣдствія не оставляли ихъ,



на прим. при Іефѳаѣ; и особенно тяжки были внутреннія неустройства 
во времена безпачалія (Суд. гл. 1 7 — 2 1 ) . Всѣхъ Судей было 14-ть . 
Они слѣдующіе: 1 . ,  Гоѳопіилъ, 2 . ,  Аодъ, 3 . ,  Самгаръ, 4 . ,  Девора, 
съ Варакомъ, 5 . ,  Гедеонъ, 6 . ,  Ѳола, 7 . ,  Іаиръ, 8 .,  Іефѳай, 9 . ,  Есе- 
вонъ, 1 0 . ,  Елонъ, 1 1 .,  Авдонъ, 1 2 . ,  Самсонъ, 1 3 . ,  Илій, который 
былъ вмѣстѣ и Первосвященпикомъ, и 1 4 . ,  наконецъ, пророкъ Самуилъ.- 
Исторія ихъ, кромі Илія и Самуила, излагается въ книгѣ Судей. Част- 
нѣе о каждомъ см. въ своемъ мѣстѣ. Библ. Ист. М. Филар. періодъ. 
пятый. Zell. 2 . р. 3 4 1  —  3 4 3 .  Herz. X I I I . р. 23  —  2 9 .  Винера, 
Т. 2 . р. 3 2 3 — 3 2 9 . Сп. Учебп. руков. объ Истор. кп. В . 3 . Аѳа- 
насьѳва и обозр. Ист. кн. В. 3 . Хераскова.

Судъ (Еобо; Sodi; Судъ; L: Sud): Вар. 1 , 4 .— Рѣка Судъ, при 
которой жили Іудейскіе переселенцы; полагается въ Вавилоиѣ, но болѣе, 
о ней ничего опредѣлепно нѳ извѣстно. По Бохарту надо читать и по
нимать городъ Soap— Оуръ или Сора. Но у пророка рѣчь о рѣкѣ. 
въ Вавилонѣ. Гроцій припимаетъ за городъ Соита (Soeixa) между Ев
фратомъ и Тигромъ; но это также едвали справедливо, потому что Судъ. 
у пророка полагается въ Вавилопіи. Zu den Apokr. l . p .  1 7 8 . Винера, 
T. 2 . p. 5 4 3 .  Riehm, Библ. древ. p. 1 5 7 7 — 1 5 7 8 . Kneucker, d„ 
Buch Baruch, 1 8 7 9 . p. 2 0 3 .

Суецъ или Суэцъ, сл. Чермное море.

Суккотъ— беноѳъ (^ ^ .n to D  — КущИ дѣвъ; Stox^àfr В еѵ ^ , Еох-
ВеѵіЫ ; Sochothhenoth; Сокхшѳъ Веніѳъ; L: Suchoth Benoth):: 

4  Цар. 1 7 , 3 0 .— Такъ называется божество, которое сдѣлали сѳбѣ пе
реселенцы Вавилонскіе въ Самаріи. Обыкновенно, переводятъ буквально: 
„кущи дѣвъ“ и разумѣютъ кущи или палатки, въ которыхъ женщины, 
или дѢ в е ц ы  жертвовали своею непорочностію въ честь Вавилонской бо
гини Мелитты или Венеры. (Seiden de diis Syr. 2 , 7 .  Voss TheoL. 
gen t. 2 , 2 2 . G-rotius ва 4  Цар. Herod. 1 , 1 9 9 ) .  Другіѳ, вмѣсто 
Бѳноѳъ r t o ,  хотятъ читать Бамоѳъ —  высоты, разумѣя палатки или 
шатры, устроенные упомянутыми переселенцами на высотахъ въ честь 
божествъ своихъ. Еще иные разумѣютъ опредѣленнѣе храмъ или капище 
Венеры, богини любви. Но здѣсь рѣчь не о кущахъ или палаткахъ 
или капищахъ, объ этомъ говорилось въ 29-мъ стихѣ, а о самыхъ бо- 
жѳствахъ или идолахъ, которыхъ поставили въ тѣхъ кущахъ. или капи
щахъ высотъ. Связь рѣчи показываетъ, что здѣсь слова Суккотъ— ба- 
ноѳъ надобно принимать не за нарицательное назвапіе, а за собственное 
имя божества, такъ какъ всѣ слѣдующія здѣсь названія: Нергалъ, 
Ашима, Нивхазъ и пр ., суть собственныя имена. И L X X  принимали 
за собственное имя божества; они очевидно разумѣли подъ нимъ женское 
божество: Ecox^wft Веѵі&  ̂ такъ читали они,. конечно, и въ Еврейскомъ, 
т. ѳ. Бениѳъ. Какое же это божество съ такимъ назвапіемъ? Оче-



видно, что это— изображеніѳ божества, образъ, идолъ женскаго боже
ства. Можетъ быть, это изображепіе гиѣздящейся насѣдки м и  птицы 
съ птенцами, какъ символъ созвѣздій, Плѳлдъ или другихъ свѣтилъ нѳ- 
беспыхъ, какъ то объяспяютъ Раввпны, или можетъ быть это другое 
какое либо изображеніѳ опредѣлѳниаго, хотя и пеизвѣстпаго иамъ жен
скаго божества— Мелитты, или Венеры, или другой какой либо богини. 
Только очевидно, что пѣтъ осповапія подъ кущами дѣвъ разумѣть здѣсь 
извѣстпыхъ храмиковъ, въ которыхъ содержали изображенія божествъ, 
и которые вмѣстѣ съ божествами ихъ пѣкогда были почитаемы; здѣсь 
разумѣется образъ или кумиръ извѣстнаго, опредѣлѳннаго нѣкоего боже
ства. Нѣтъ также осиовапія разумѣть здѣсь служепіе женъ или дѣвъ 
богнпѣ, о какомъ выше упомянуто и о какомъ упоминается въ 4 Цар. 
2 3 , 7 и у прор. Іез. 1 6 , 1 5 — 1 6 . О подобиомъ служеніи и о по- 
добиыхъ блудилищиыхъ домахъ здѣсь пѳ говорится. K eil на указ. мѣсто 
4 кн. Цар. р. 3 1 5 — 3 1 6 .  Thenius на кн. Цар. изд. 2 . 1 8 7 3  р. 
3 8 9 — 3 9 0 . Lange, Книги Цар. von K arl Bæhr 1 8 6 8  an. p. 3 9 8 —  
3 9 9 . Herz. Х У . p. 2 5 3 — 2 5 5 . R iehm . Библ. древ. р. 1 5 7 7 .

Сунхиты (q,1??d =  живущіе въ кущахъ или шатрахъ; ТрооуХоВбтаі, 
Troglodytae; Тршглодѵтяне; L: Suchim): 2 Пар. 1 2 , 3 . — Народъ 
Африканскій; упоминаются вмѣстѣ съ Ливіянами въ войскѣ Сусакима, 
царя Египетскаго. L X X  и Вульгата разумѣютъ Троглодитов®, вѣроятно 
Еѳіопскихъ, которые жили па горахъ по западному берегу Аравійскаго 
залива. См. на сіе мѣсто Кейля и Берто. Сн. W iner, 2. р. 5 4 3 .

Сузы (jw w  —  Лилія, такъ называемая но своей бѣлизнѣ; Souadv, 
Еоиаоц Susan, Susae; Сусанъ, Сусы; L: Susan): Неем. 1 , 1 . Есѳ. 
1 , 2 . 3 , 1 5 . 4 ,  1 6 . Дап. 8 , 2 .— Главный городъ Персидскойпро- 
винціи Сузіаны и всей Пѳрсіи, въ которомъ цари Персидскіе, обыкног 
вѳнно, во время весны жили въ теченіи трехъ мѣсяцевъ; названіе1 
имѣетъ, вѣроятно,, отъ множества растущихъ въ ея окрестности лилій. 
Провинція Сузіана, нынѣ Кузистанъ, лежала къ югозападу отъ Мидіи, 
занимая большую, па западѣ съ Вавилопіею соединяющуюся, отъ дру
гихъ же сосѣднихъ зѳмѳль высокими горами отделяющуюся равпину, 
между западнымъ горнымъ краемъ Персіи и рѣкою Тигромъ. Страна эта, 
особенно близъ Персидскаго залива съ его плоскимъ и болотистымъ бе- 
регомъ, во время жаркаго южнаго и югозападнаго вѣтра, будучи ограж
дена отъ прохлаждающаго сѣвернаго вѣтра, прѳтернѣваетъ такой невы
носимый жаръ, что змѣи и ящерицы, лѣтомъ въ полдень, сгораютъ на 
пути, и лежатъ сожженными, и высыпавшійся ячмень сгораетъ какъ въ 
печи. Но къ сѣверу при подошвѣ горы климатъ умѣряется, а на са
мыхъ горахъ воздухъ суровый и холодный. За исключѳніемѵ береговой 
полосы земля плодоносна и богата растителыюстію, будучи богато оро
шаема притоками Тигра и прорѣзана многими каналами. Но нынѣ, по



причинѣ нѳвѣжѳства и жадности Персид скихъ властителей, она, за ис- 
ключеніемъ не многихъ ыѣстъ, представляется почти какъ пустыня. Ж и
тели Сузіаны первоначально принадлежали къ Семитамъ (1 Ездр. 4 , 9 ) ,  
и раздѣлялись на два племени: Киссеевъ, которые населяли двѣтущія 
равнины, жили въ селахъ и деревняхъ и изображаются кроткими и ми
ролюбивыми землѳдѣльцами, и Елимеевъ— воинственныхъ и хищныхъ, ко
торые жили на высокихъ горахъ и такъ мало подчинялись Персидскому 
владычеству, что отъ самыхъ царей во время поѣздокъ ихъ изъ Сузы 
въ Перседоль, требовали платы для бѳапрѳпятственнаго продолжепія 
пути. По имени Елимеевъ вся земля эта у Израильтянъ называлась 
Еламомъ (Дап. 8 , 2 ) ,  тогда какъ въ строгомъ смыслѣ такъ называлась 
только западная часть Сузіаны, между Тигромъ иЕвлеемъ.— Суза, глав
ный городъ Сузіаны, по указанно древнихъ, лежала между Евлеусомъ и 
Хоаснесомъ, на восточномъ берегу Хоаснеса, коего чистая, свѣтлая и 
пріятная вода въ такой была славѣ, что доставлялась ко двору. Суза 
отъ Екбатаны отстояла на 450Римскихъ миль, и въ такомъ же раз- 
стояніи отъ Селевкін Вавилонской; украшена была великолѣпными зда- 
ніями, и была хранилищѳмъ царскихъ сокровищъ. Въ окружности она 
имѣла 1 2 0  или 2 0 0  стадій. Нынѣ довольно значительныя развалины 
ея, называемыя ПГусъ, лежатъ въ 3-хъ часахъ къ югозападу отъ города 
ЗПустеръ, и отъ Дисфуля, нынѣжняго главнаго города Хузистана, между 
рѣками Еарупъ и Ееррахъ, тамъ, гдѣ рѣка Ееррахъ, соотвѣтствующая 
Хоаспѳсу, и Дисфуль— притокъ Еаруна, соотвѣтствующаго Евлеусу, при 
выходѣ своемъ изъ горъ, текутъ въ самомъ близкомъ другъ отъ друга 
разстояніи. Ипые различаютъ Сузы: Персидскую при Хоаспесѣ, и Хал
дейскую, далѣе къ верху, при Еарунѣ, гдѣ предапіе указываетъ гроб
ницу Даніила; но на дѣлѣ нѣтъ никакихъ двухъ Сузъ. Если у клас- 
сиковъ Суза полагается при Хоаспесѣ, а у  Даніила ( 8 ,  2 . 1 6 ) при 
Евлеусѣ, то оба эти показанія примиряются между собою тѣмъ, что 
Суза лежала между обѣими этими рѣками: Хоаснесъ это ныиѣшній Еер
рахъ или Ееркахъ, а Евлеусъ— нынѣшній Дисфуль, который могъ быть 
понимаемъ какъ ; нритокъ Еаруна и какъ рукавъ Евлеуса— ныпѣшняго 
Еаруна. Сусанскою областію, думаютъ, управлялъ Дапіилъ, удаленный 
отъ двора при Валтасарѣ. Исторія съ Есѳирью и Мардохеемъ происхо
дила въ Сузахъ. W iner, Т . 2 . р. 5 4 6 — 5 4 7 . Z ell. 2 . р. 5 4 3 .  H erz .Х У . 
р. 2 6 3 — 2 6 5 . E iehm , р. 1 5 8 7 . . .

Суламита (гѵаі^п —  мирная; EouXajjUii  ̂ Souvajjuxtq Sulamitis; 
Суламітіна; L: Sulamith): Пѣсн. пѣсн. 7 , 1 .— Такъ по отечественному 
своему городу, называется въ книгѣ Пѣснь пѣсней возлюбленная невѣста 
Соломона. Городъ Суламъ принимаютъ за одно съ городомъ Сунемъ или 
Сонамъ въ колѣнѣ Иссахаровомъ. И дѣйствительно, и въ Еврейскомъ 
въ нѣкоторыхъ спискахъ Суламита читается Сунамита, и въ Греческомъ 
Ватиканскомъ спискѣ стоитъ SouvajitTcç. По Евсевію и Іерониму Сунемъ



находился на югѣ отъ горы Ѳавора. „Et usque hodie vicus ostenditar 
nomine Sulem (S ou X ^ ) in  quinto milliario montis Thahor contra 
anstralem plagam “ (Onomast: SouX^jx). Но кн. I . Нав. (1 8 , 1 9 ) .  Cy- 
немъ этотъ лежалъ въ колѣяѣ Иссахаровомъ; до 1 кн. Цар. (2 8 , 4 .  
2 9 , 1 . 1 1 . 3 1 , 1) недалеко отъ горы Гилбоа и равнины Изреельской; 
по 4 кн. Царст. (4 , 2 2 — 2 5 ) пе такъ далеко отъ горы Кармила. И  
теперь эта мѣстность находится на западномъ концѣ малаго Ермона, не
далеко отъ вѳлнкой равнины Изреельской и удобной караванной дороги, 
идущей здѣсь отъ Іордаиа къ морскому берегу. См. Keil и Del. па Пѣснь 
пѣсней 1 8 7 5  г. p. 1 0 7 . Lange на Пѣсн. пѣсн. Цокклера, 1 8 6 8  г. p.
7 9 . Сп. Сонамъ и Сонамитяпка.

Сунемъ и Сунамитянка, См. Сонамъ ж Совамитянка.

Суръ p -ïtf , rnW  =  стѣпа, ограда, которую надобно обходить, обходъ; 
Soup; V . и L . Sur; Суръ): Быт. 1 6 , 7 . 2 0 , 1 . 2 5 , 1 8 . Исх. 1 5 ,
2 2 . 1 Цар. 1 5 , 7 . 2 7 , 8 . Числ. 3 3 ,  8 . Іудѳ. 2 , 2 8 .— Пустыня 
па югозападѣ Палестины (Быт. 1 6 , 7 ) ,  въ сосѣдствѣ съ Гераромъ и 
Кадесомъ (Быт. 2 0 , 1 ) ,  идущая къ Египту (Быт. 2 5 , 1 8 . 1 Цар. 
1 5 , 7 . 2 7 , 8 ) .  Въ ней обитали Аравійскія племена (Быт. 2 5 , 1 8 .
1 Цар. 1 5 , 7 . 2 7 , 8 );  и Израильтяне, по выходѣ изъ̂  Египта, на 
пути отъ Чермнаго моря къ Елиму, касались этой пустыни (Исх. " 1 5 , 
2 2 ) . L X X  вездѣ удерживаютъ названіе Суръ (Soop); Онкелосъ и Іо- 
наѳанъ, вмѣсто его, ставили кчзп. Флавій: ÜTjXôoaiov (Др. У І. 7 ,  8 ). 
На оспованіи этихъ послѣдпихъ доказапій не льзя созгаѣваться, что здѣсь 
надобно понимать такъ называемую теперь пустыню ел— Джифаръ, ко
торая между заливомъ Чермнаго • моря и Средиземнымъ моремъ тянется 
ио западному и сѣверозатіадному краю пустыни ет-Тигъ, начиная отъ 
Пелузія до югозападной гра'ниД& Палестины, и которую Абулфеда при- 
чиеляетъ къ Египту. Она состоитъ изъ бѣлаго зыбучаго песка, мало 
имѣетъ заселепныхъ и- воздѣланныхъ мѣстъ. Только пустыня Джифаръ 
пе такъ далеко простирается по каменистойАравіи, на югъ къ гратщѣ 
Аравіи, какъ пустыня Суръ по кн. Исхода (1 5 , 2 2 . 1 6 , 1). Чрѳзъ 
эту пустыню, т. е. Суръ, проходила Агарь съ своимъ сыномъ Измай- 
ломъ па пути въ Египетъ (Быт. 16 , 7 ) .  Здѣсь обитали Арабскія пле
мена Измаильтяиъ и Амаликитянъ (Быт. 2 5 , 1 8 . 1 Цар. 1 5 , 7 ) .  
Сюда вступили Израильтяне, по переходѣ чрезъ Чермное море (Исх. 1 5 ,
2 2 . Числ. 3 3 , 8 ) .  Доселѣ простирались нападенія Давида, произво- 
дпмыя изъ Циклага на окрестныхъ обитателей (1 Ц ар, 2 7 , 8 ) .  Ви
нера Т . 2 . р. 4 3 5 . Zell. 2 . р. 5 4 3 . Herz. X IY . р. 4 0 .  R ieh m ,р. 1 5 8 7 . .

Суръ ("Я° —  по Gesen. удаленный, отдаленный; -?] тсиХт) т&ѵ ôotov; 
porta Sur; двери пути; L: Thor Sur):4  Цар. X I , 6 . — В орот а• Суръ. 
Въ параллельиомъ мѣстѣ во 2 Пар. (2 3 , 5 ) , вмѣсто ворота Суръ зна



чатся ворота Іесодъ. Какія же ворота разумѣть здѣсь? Гезеп. подъ тѣми 
и другими разумѣетъ ворота Храма, а Фюрстъ— ворота царскаго дворца 
(Gres. L a t. p. 7 0 7 .  Fürst 2 . p. 7 7 ) . Н о, судя по связи рѣчи, и въ 
томъ и другомъ мѣстѣ не льзя разумѣть воротъ царскаго дворца, по
тому что о послѣднихъ особо говорится въ обоихъ мѣстахъ; а потому 
■справѳдливѣѳ подъ тѣми и другими разумѣть ворота впѣшняго притвора 
Храма. Сн. K eil на 4 Цар. р. 2 6 8 . и на 2 Пар. р . 3 0 7 — 3 0 9 .

. Суса = отъ свѣтить, блистать =  свѣтъ, блескъ, благо
родство, знатность, превосходство; Еоооа; Susa; Cycà; L: Sausa): 1
П ара лип. 1 8 , 1 6 . Тоже имя во 2 Цар. ( 2 0 ,  25) читается: и
К??, что отъ K’tt’ и Kÿ? быть самодовольпымъ =  самодовольный; Souact; 
Siya; Суса; L: Seia.— Писецъ при царѣ Давидѣ, который называется 
еще: Сива и Сераія. См. подъ этими именами.

Сусанимъ (р^ 1̂ ; Еоиаах(|л; Sesac; Сусакімъ; L: Sisak): 2 Цар. 
(8 , 7) 3 Ц ар. X I , 4 0 . І 4 ,  2 5 . 2 П ар. 1 2 , 2 . . . — Царь Египет- 
скій— въ послѣдніе годы царствованія Соломона и въ первые— Ровоама 
(3 Цар. X I , 4 0  и 1 4 , 2 5 ) .  Опъ далъ безопасное прибѣжнще Іеро- 
воаму, который, спасаясь отъ преслѣдовапій Соломона, бѣжалъ въ Еги
петъ. Онъ, послѣ, съ мпогочисленпымъ войскомъ напатъ па царство 
Іудейекоѳ и взялъ и разграбилъ нѣкоторые города, пришелъ въ самый 
Іѳрусалимъ и похитплъ многія сокровища Храма п дворца, и Богъ угро- 
жалъ совершенно предать Іудѳевъ въ руки его; но такъ какъ царь и князья 
смирились предъ Богомъ, то Богъ спасъ еще ихъ отъ погибели (2 Пар. 
1 2 , 2 — 1 2 ) . Между Египетскими царями этого леріода, значащимися 
у Манеѳопа, Сисаку совершенпо соотвѣтствуѳтъ Сезопхпсъ, царь 22-ой  
(или Бубастскоі) династіи. Другіе разумѣютъ Фузеннеса 21-ой  (Тапнс- 
скоЁ) династіи. По Флавііо и Геродотъ упоминалъ о Сусакимѣ или Си- 
сакѣ, но онъ ошибочно приписывалъ дѣла его Сезострису (Древн. K. 
У ІП . гл. 1 0 . § 2 ). Keil па 3 Цар. p. 1 6 1 . и па 2 П ар. р. 2 5 9 .  
Випѳръ Т. 2 . р. 4 7 4 .

Сусанна ( f ix ity  =  Лилія; üouaaw a; У . и L: Susanna):
а ., Дан. гл. 1 3 .— Богатая и очень красивая и богобоязпенная Іу- 

деянка, жена одного изъ переев л енцевъ царства Израильскаго въ Вави- 
лонѣ, по имени Іоатшма. Будучи несправедливо оклеветана старѣйши- 
нами въ нарушѳиіи супружеской вѣрности, она оправдана и спасена отъ 
смертнаго притовора возбужденнымъ отъ Бога молодымъ юношей Даніиломъ. 
Повѣсть эта, излагаемая у L X X  въ концѣ пророческой книги Даніпла, 
какъ прибавленіе, не имѣетъ исторической достовѣрпости. Въ Еврей
скомъ текстѣ ея нѣтъ; написаніе ея относятъ къ послѣдйѳму вѣку предъ 
Р . Х р . Можетъ быть, въ основаніи ея лежитъ дѣйствительная истори
ческая- истина, но въ томъ видѣ, въ какомъ она представляется въ самой



новѣсти, она возбуждаѳтъ нѣкоторыя недоразумѣнія. Въ Вибі. Исторіи 
митр. Филарета она отнесена къ сомнительныиъ происшествіямъ. С:,г< Гп- 
нера Т . 2 . р. 5 4 7 . Herz. Х У . р. 2 6 5 — 2 6 6 .

б ., Дук. 8 ,  1-— 3 .— Одна изъ святыхъ женъ сопутствоваплшъ 
Христу и служившихъ Ему имѣніемъ своимъ, когда Онъ, проходя города 
и селенія Іудейскіе, благовѣствовалъ о дарствіи Божіемъ. Объ зтихъ 
женахъ вообще замѣчается здѣсь, что Господь исцѣлилъ ихъ отъ злыхъ 
духовъ и разныхъ болѣзней, и изъ чувства благодарной любви за бла
го дѣянія Его, онѣ слѣдовали за Нимъ и служили Ему въ обычныхъ 
житейскихъ нуждахъ имѣніемъ своимъ. См. Нед. Мгронос. Мѣс. Верш, 
стр. 2 2 2 . Си. Арх. Мих. Толк. Еванг. отъ Дуки. .1871 г. стр. 3 5 1 . 
Lange па Ев. Дуки. 1 8 8 0  г. р. 1 6 6 — 1 6 7 .

Сусанцы Sooaamyaïoi] Susanechaei; Сусанахѳи; L: von
Susan): 1 Ездр. 4 , 9 .— Изъ переселѳнцевъ Ассирійскихъ, поселенныхъ 
Сеннахиримомъ въ городахъ Самарійскихъ. Сусанды, вѣроятно, жители 
провинціи Ассирійской Сузы. Gresen. L at. p. 9 9 2 . и Fürst 2 . p. 4 2 9 .  
Сн. Сузы.

Суфирское ЗОЛОТО (Хрбаюѵ Еоосреф, ’öcpsi'p; У: Avrum; Слав.: 
Злато Сшфірское; L: das beste (fold): Сирах. 7 , 2 0 . — Суфиръ= 
Офиръ. Золото Офирскоѳ считалось лучшимъ. См. Офиръ.

Суфъ ( ^ 0 — тростникъ, тростниковое мѣсто; rj ’Epo&pà dàXaaaa; 
mare rubrum; Чермное море; L: Schilfm eer): Втор. 1, 1 .—  Суфъ—  
море Суфъ— собственное имя мѣстности, противъ котораго за Іорданомъ 
въ пустыпѣ Моисей говорилъ свои рѣчи ко всему сонму Израильскому, 
т. е. здѣсь разумѣется Чермное или Красное море. Такъ называется въ 
свящ. Нисапіп не-только Суэдкій заливъ сего моря (Исх. 1 3 , 18 . 15, 
4 . 22'. и д р .) , но и Акаба или Еланитскій заливъ (Числ. 1 4 , 25. 
2 1 , 4 . и д р .) . Противъ этой-то мѣстностп за Іорданомъ въ пустынѣ, 
на равнинѣ, между Фарапомъ ; Тофеломъ, Даваномъ, Асироѳомъ и Ди- 
загавомъ, говорилъ Моисей сыпамъ Израилѳвымъ все то, что заповѣдалъ 
ему о пихъ Господь (Втор. 1 , 1— 3 ) . Другаго Суфа, сюда относяща
я ся , никакого разумѣть или указать не льзя. Keil и Del. на Втор. 
р е 4 0 8 .  Фюрстъ указываетъ еще другой какой-то Суфъ, но безъ вся
каго основанія (Фюрст. 2 . p. 7 5 — 7 6 ) .  Вагебъ въ Суфѣ (Числ. 2 1 , 
1 5) сюда пе идетъ; потому что тамъ говорится о другой мѣстноети. 
(См. Библ. Слов, сего Т. 1 . стр. 2 8 9 . Си. Кноб, на Числ. и Втор, 
р. 1 1 4  и р. 2 0 7 — 2 0 8 ) .

Сухайцы ( o r a t o ;  У : In tabernaculis commorantes;
Смхаѳімъ; L: Suchathiter): 1 Пар. 2 ,  5 5 .— Племя Сухайцевъ, изъ 
рода Салмы, потомства Іуды; но объ нихъ ничего болѣе не извѣстно. 
См. Софѳрійцы.



Суіцій— Іегова (П’пк “ігёк гѵпк — jj есмь, который есмь; ’Еуо[> 
èijil о ооѵ; Ego sum qni sum; Азъ есмь Сый; L: Ich  werde seyn, 
der ich seyn werde): Исх. 3 ,  1 4 . —  С ущ ій , Е гье , Іегова —  отъ 
корня и’?  быть— есть одно изъ именъ Божіихъ. Этимъ именемъ вы
ражается самобытность, вѣчность и неизмѣняемость Существа Божія. 
Имя Іегова тождественно съ именемъ Егье; развѣ въ томъ только раз
ность, что первое въ Еврейскомъ стоитъ въ третьемъ лицѣ, a нослѣд- 
неѳ— въ первомъ. См. Rosenm. на Исх. 3 ,  1 5 . Превосходно объяс
нено имя это въ Comment. Кейля и Делича па Быт. и Исх. р. 41  
и 3 4 0 .  Сн. статьи Iehoya въ Журиалѣ Beweis der Glaubens 1 8 8 3 ,  
F eb r ., März und April. Он. Іегова.

Схедія (S^eSta; Ладія): 3 Макк. 4, 9.— Такъ называется мѣсто- 
предъ Александріею, съ пристанью для кораблей и таможнею д м  сбора 
пошлинъ. Названіе свое имѣетъ отъ греческаго слова оугЫа — нлотъ, 
лодка, барка, корабль, на скоро сколоченный, то же, что Еврейское
гло£П; потому, вѣроятно, такъ называется, что здѣсь прежде находился 
на судахъ построенный (поптонный) мостъ. H esych. пишетъ: „cr/sota, 
[itxpà vauç, у) a auvosouac xat ou tco TrXsouacv“ . Schleusn. Novus 
Thesavr. V et Test: ЪугЫа. По Гроцію, „est locus in A egypti parte 
inferiore quatvor schoenis ab Alexandria navale habens, ut docet nos 
Strabo L . X V II“ . Zu den Apokr. IY . p. 2 5 3 — 2 5 4 .

Сынъ Божій И Сынъ человѣческій ('ïiôç Ѳеой, o Ttoç t o u  Ѳеои, 
и ô ‘Ttoç t o u  àvftpcüTCou- Filius Dei и F ilius hominis; L : Gottes Sohn 
и ,des Menschen Sohn).— Сынъ Божій: Псал. 2, 7 . 12. Исаіи 7 , 14, 9 ,
6 . Дан. 3 , 2 5 . 3 Ездр. 2 , 4 7 .  7 ,  2 8 . 2 9 .  1 3 ,  3 2 . 3 7 .  5 2 . Mo. 1 ,
2 3 . 3 , 1 7 . 4 , 3 . 6 . 8 ,  2 9 . X I , 2 7 .  1 6 , 1 6 . 2 2 , 4 1 . . .  2 7 , 5 4 .  
Марк. 1 , 1 1 . 3 , 1 1 . 9 , 7 . 1 4 , 6 1 — 6 2 . Лук. 1 , 3 1 — 3 3 . 3 5 .  Іоан. 
1 , 1 4 . 18. 3 4 . 4 9 . 3 , 1 6 . 1 8 . 3 5  —  3 6 .  5 , 17  —  3 0 .  6 , 6 9 . 9 , 
3 5 . 1 4 , 1 0 — 1 3 . 1 7 , 1 . 2 1 . 1 9 , 7 . 2,0, 3 1 . Дѣян. 3 ,  1 3 . 2 6 . 8 , 
3 7 . 9 , 2 0 . 1 3 , 3 3 . 2 Петр. 1 , 1 7 . 1 Іоан. 1 , 3. 2 , 2 3  —  2 4 . 3 ,
2 3 . 4 ,  14  —  1 5 . 5 , 5 . 10  —  1 3 . 2 0 . Рим. 1 , 3 —  4 . 5 , 1 0 . 8 ,  3 . 
Евр. 1 , 1 . 5 .  S . 4 , .14. 5 , 5 . 6 , 6 . 1 0 , 2 9 . Апок. 2 , 1 8 . и др .—  
Сынъ человѣческій: Быт. 3 , 1 5 . Втор. 1 8 , 1 5 . 1 8 . Псал. 2 1 . Исаіи
7 , 1 4 .  гл. 5 3 . Дан. 7 , 1 3 . Mo. 1 , 1 . 1 6 . 1 8 . 2 5 . 2 , 1— 2 . 8 , 2 0 .
1 6 , 27 —  2 8 . 1 7 , 1 2 . 2 2 . 1 8 , 1 1 . 1 9 , 2 S . 2 0 , 1 8 . 2 8 .  2 4 , 2 7 .
8 0 . 3 7 . 3 9 . 2 5 , 3 1 . Марк. 1 4 , 6 2 . Лук. 1 , 3 1 .  2 , 7 .  9 , 5 6 .  2 4 ,
7 . Іоан. 1 , 1 4 . 3 , 1 3 — 1 4 . 5 ,  2 7 . 6 , 5 3 . 6 2 . 8 ,  2 8 . 1 2 , 2 3 . 3 4 .
1 3 , 3 1 . ІП етр. 1 , 1 0 — 1 2 . Рим. 1, 3 . 9 , 5 . Гал. 4 ,  4 . Фил. 2 , 7 . 1 
Тим. 2 , 5 . Апок. 1 , 1 3 . и др.— Такъ въ Словѣ Божіемъ, по двоякой 
Своей прйродѣ, называется Господь нашъ I. Христосъ. Сыномъ Во- 
жіимъ Онъ называется по Своему Божеству, по Божественной Своей нри- 
родѣ, по единству Своему съ Богомъ Отцемъ; а Сыномъ человѣчѳскимъ—



но человѣчеству, по человѣческой Своей природѣ, по единству Его че- 
ловѣческой природы съ нашею и по Его уничиженному состояпію, въ 
какомъ былъ здѣсь на землѣ, хотя впрочемъ человѣческал Его природа
выжѳ нашей, потому что Онъ бѳзгрѣшѳнъ (Лук. 1 , 3 5 . Іоан. 1 , 2 9 .
8 ,  46  и Мѳ. 2 6 , 5 0 — 6 0 . 1 Петр. 2 ,  2 2 . 1 loan. 3 , 5 . Евр. 7 ,
■26 и д р .) . Изъ указанныхъ здѣсь мѣстъ равно какъ и изъ многихъ
другихъ подобныхъ свидѣтельствъ Писанія, видно, что такъ возвѣщенъ 
Онъ намъ еще въ Ветх. Зав., и такъ особенно ясно открытъ въ Но
вомъ. Такъ свидѣтельствовалъ о Немъ самъ Богъ— Отецъ и Духъ Свя- 
тый; такъ предвозвѣщали о Немъ Пророки; такъ свидѣтельствовалъ 
Онъ Самъ о Себѣ; такъ исповѣдывали Его и благовѣствовали о Немъ 
св. Апостолы. Такъ, наконецъ, исповѣдывала и исповѣдуетъ Его свя
тая Церковь. См. Догм. Бог. Арх. Филар. Черн. 1 8 6 4  г. Ч . 2 . р. 
6 9 — 7 9 . Прот. В. Михайловой. Библ. Богосл. Слов. 1881  г.: Хри
стосъ I . есть Богъ, стр. 4 0 0 — 4 0 7 . и Человѣчество I . Христа, стр. 
4 2 3 — 4 2 4 .  Арх. Мих. Толк. Ев. отъ Мѳ. 1 8 7 0  г. стр. 1 4 1 — 1 4 2 .  
и отъ Іоан. 1 8 7 4  г. стр. 11— 3 8 . и др. Zell. 2 . р. 4 8 6 — 4 8 8 .



T .

Таббаоѳъ (п,|ѴЭ  ̂=  цѳрстпи, кольца; Tapßao>&, Ta(3au>&; Tab- 
baoth; Таввашѳъ; -L: Tabaoth): 1 Ездр. 2 , 4 3 .  Неем. 7 ,  4 6 — Изъ 
Неѳинеевъ; сыновья его значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. В о. 2 Ездр. 5 ,  29 : Таваоѳъ. Ges. p. 3 8 5 .  Fürst 
1 . p. 4 5 9 .

Табаѳа (n^ ;  TaßaO; Tebbath; Таваѳа; L; Tabatli): Судей 7,.
2 2 .— Городъ или мѣстность въ сѣверной части Палестины, въ долииѣ 
Іорданской, близъ Авел-Мехолы, па югъ отъ сего города, въ области 
колѣна Иссахарова; по другимъ— въ колѣнѣ Мапассіиномъ, а по дру
гимъ— въ Ефремовомъ. Вдѣсь поражены были Гѳдеономъ Мадіанитяиѳ. 
Fürst 1 . p. 4 6 0 .  Gesen. p. 3 8 5 .  W iner, 2 . p . 5 5 9 .  K eil и D el на 
Суд. p . 2 8 2 .

Табеелъ =  благъ есть Богъ или благость Божія; Та(Зет)Хг 
ТофёХХюс; Tabeel, Sabellius; Тавеилъ, Тавеллій; L: Tabeel, Sabeel): 
1 Ездр. 4 ,  7 . 2 Ездр. 2 , 1 6 . — Изъ начальниковъ или чиновниковъ 
Персидскихъ въ Самаріи, Сиріи и Финикіи, письменно клеветавшихъ на 
Іудѳевъ предъ царемъ Персидскимъ Артаксерксомъ, по поводу возстанов- 
ленія ими Іерусалима и Храма Іерусалимскаго. Письмо это приводится 
отъ имени Бишлама, Табѳела, Рехума и разныхъ другихъ доносчиковъ. 
Въ слѣдствіе сихъ клеветъ и жалобъ строеніѳ Храма Іерусалимскаго 
было остановлено военною рукою до втораго года Дарія (1 Ездр. гл.
4 .  2 Ездр. 2 ,  16  — 3 1 .  сн. А гг. гл. 1 и 2 ) .  K eil и D el. на 
Парал., Е здр ., Неем. и Есѳ. р . 4 3 6 . Zu den Apokr. 1 . p . 2 3 — 2 4 .

Таваоѳъ (Taßarid; Tabloch; Табашѳъ): 2 Ездр. 5 ,  2 9 .— Изъ 
служителе! при Храмѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся 
изъ плѣна съ Зоровавелемъ. См. Таббаоѳъ. Сн. Zu den Apokr. 1* 
p. 3 6 .



Тавеилъ TaßsvjX; Tabeel; Тавеилъ; L: Tabeal): Исаіи 7 ,
6 . — Кто былъ этотъ Тавеилъ, нѳизвѣстно; но вѣроятно, это изъ Си- 
рійскихъ властителей, злоумышлявшихъ противъ дома Давидова. Мо
жетъ быть, сынъ Тавеиловъ изъ потомковъ Тавриыона, коего родъ сла
вился между Сирійцами, такъ какъ онъ былъ отцемъ Бѳнадада, зна- 
менитаго царя Сирійскаго, современника Асы, царя ІудѳйскгІго (В Ц ар. 
1 5 , 1 8 ) . Самое имя Тавеилъ, въ Евр. Тавеѳлъ и при Паузѣ— Та- 
веалъ, вѣроятно, Сирійское (1 Ездр. 4 ,  7 ) ,  и сходно по значенію съ 
Тавримономъ. Какъ Тавѳелъ или Тавеилъ означаетъ добраго Бога, такъ 
Тавримонъ— добраго Риммопа (Риммонъ— идолъ Сирійскій). Но у про
рока вмѣсто Тавеила можетъ быть съ намѣреніемъ стоитъ Тавѳалъ;
Еврейское Ал ( ^ )  значитъ отрицаніе— не или ничто; так. обр. Та- 
веалъ будетъ значить не добрый, негодный, негодяй. Этого Тавеила 
сына Рецинъ, царь Сирійскій, и Факей, царь Израильскій, замышляли, 
свергнувъ Ахаза, возвести на престолъ Давидовъ. Можетъ быть онъ, т. е. 
этотъ сынъ Тавеиловъ былъ Вассаломъ Рецина. Но Господь чрезъ про
рока возвѣстилъ, что это не состоится и не сбудется. Сн. на сіе мѣсто 
Исаіи Розенм., Кейля и Делича. Кнобѳля и Данге.

Тавеллій (TapéXXtoç): 2 Ездр. 2 , 1 6 .— См. Табеелъ.
I

Тавера (л2 ^  =  горѣніе, воспламевѣніѳ; ’Ерторюрос; incensio; 
запаленіе; L: .ТаЬеега): Числ. X I; 3 .  Втор. 9 , 2 2 . Такъ на
звано то мѣсто въ пустыпѣ Аравійской, гдѣ посланный отъ Бога огонь 
началъ опустошать станъ Іудейскій за происшедшій ропотъ на невыгоды 
странствованія. Мѣсто это недалеко отъ станціи Кибротъ-Гаттаава, и 
къ ней принадлежитъ, и должно быть пе далеко отъ морскаго берега, 
какъ видно изъ обстоятельствъ событія. Имя Тавера есть только мѣст- 
ное названіе этой части станціи, которая въ цѣломъ извѣстпа подъ 
именемъ Кибротъ-Гаттаава; и потому въ пѳрѳчисленіи становъ, Числъ 
3 3 ,  16 ст ., объ ней отдѣльно и неупоминается. Keil и Del. на Числ. 
р. 2 3 8 . Сн. р. 2 4 5 — 2 4 6 . Zell. 2 .  р. 7 0 . и 1 . р. 2 4 4 .

Тавиѳа (T a(M a, Aopxaç; Сирск. №??? =  серна; (Tabitha,
Dorcas; Тавіѳа, Серна; L: Tabea, Rebe): Дѣян. 9 , 3 6 . 3 9 .— Одна 
изъ ученицъ, т. е. Христовыхъ, вѣрующая, Христіанка, въ Іоппіи, 
что нынѣ Яффа, извѣстная своимъ трудолюбіемъ и благотворительности). 
Во время пребыванія Ап. Петра въ Диддѣ случилось, что она зане
могла и умерла. Ее омыли и положили въ горницѣ, и какъ Лидда не 
далеко была отъ Іоппіи, то вѣрующіе, слышавши, что Петръ находился 
тамъ, послали къ нему двухъ чѳловѣкъ просить его, чтобы нѳ замед- 
лилъ придти къ нимъ. Петръ тотчасъ пошелъ съ ними; и когда онъ 
прибылъ, ввели его въ горницу. Всѣ вдовицы со слезами подошли къ 
нему и показывали рубашки и платья, какія шила Тавиѳа, живя съ
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ними. Петръ выслалъ всѣхъ вонъ, и ставъ на колѣна, помолился; но- 
томъ, обратившись къ тѣлу, сказалъ: Тавиѳа, встань; и она открыла 
глаза, и увидѣвъ Петра, сѣла. Онъ по далъ ей руку, и поднялъ ее. 
Потомъ, призвавши вдовицъ и прочихъ вѣрующихъ, представилъ ее 
имъ живую. Чудо это имѣло большое вліяніе на жителей Іоппіи, и 
многіе увѣровали во Христа (Дѣян. 9 , 3 6 — 4 2 ) .  Zell. 2 .  p . 5 5 1 .  
W iner. 2 .  p . 5 5 9 — 5 6 0 .

Тавкегаѳъ П,-РФ, ппріп— 0тъ П)р_ соединять, стягивать,
укрѣплять =  твердость, крѣиость; Ѳех<і>е, Ѳахна&;' Thecuath; Ѳекуе; 
L: Takehath): 2 Пар. 3 4 ,  2 2 . Сн. 4  Цар. 2 2 ,  1 4 — Отецъ Шал- 
лума, мужа пророчицы Олдамы. Въ 4  Цар. ( 2 2 ,  1 4 )  тоже имя чи
тается: Тиква— :г5 ^  =  мощный, сильный, герой, но другимъ— надежда. 
Здѣсь тѣ же коренныя буквы, только поставлены въ иномъ порядкѣ. 
Gesen. изд. 8 . р. 9 0 6 .  Fürst. 2 . р . 3 0 3 . 5 4 1 — 5 4 2 .  Сн. Шаллумъ.

Тавримонъ — благъ Риммонъ, божество Сирійское; Taßepe^ct,
Ta(3év Paiqfi.â; Tabremon; Таверема въ Рамманъ; L: Tabrimon): 3 Цар. 
1 5 , 1 8 . — Отецъ Венадада, царя Сирійскаго, современника царя Іудей- 
скато Асы. Сн. Тавеилъ.

Талантъ р ? ? ;  ТаХаѵтov; Talentum; талантъ; L: Centner): Исх. 
3 8 ,  2 5 — 2 9 . Мае. 1 8 , 2 4 . и д р .— Самый большой Еврейскій вѣсъ 
для металловъ; талантъ золота (3  Цар. 9 ,  1 4 . 1 0 , 1 0 ) ,  талантъ 
серебра (4  Ц ар. 5 ,  2 2 ) ,  свинца (Зах. 5 ,  7 ) ,  мѣди (И сх. 3 8 ,  2 9 ) ,  
желѣза (1 Пар. 2 9 ,  7 ) . Гора Самарійская, на которой построена Са- 
марія, куплена Амвріемъ за два таланта серебра (3 Ц ар. 1 6 , 2 4 ) .  
Чтобы пріобрѣсть дружество и помощь царя Ассирійскаго Фула, Меиаимъ 
заплатилъ ему'тысячу талантовъ серебра (4  Цар. 1 5 , 1 9 ) .  Другой Ассирій- 
скійцарь (Сеннахиримъ) наложилъ на царство Іудейское дани 3 0 0  талантовъ 
серебра и 3 0  талантовъ золота (4  Цар. 1 8 , 1 4 ) .  Подобная подать наложена 
на Іудею (сто талантовъ серебра и сто или одинъ талантъ золота) царемъ 
Египетскимъ Фараономъ Нехао (4  Цар. 2 3 ,  3 3 .  Сн. 2 П ар. 3 6 ,  2— 3 ). 
Вѣнецъ Аммонитскаго царя имѣлъ вѣсу талантъ золота (2 Цар. 1 2 ,  3 0 ) .  Осо
бенно много талантовъ золота и серебра употреблено было для священной 
утвари Скиніи и Храма (Исх. 2 5 ,  3 9 . 3 8 ,  2 4 — 2 7 . 3 Ц ар. 9 , 14). 
И послѣ плѣна во времена Сирійскихъ царей счетъ производился та
лантами (1  Мак. X I , 2 8 . 1 3 , 1 6 . 1 9 .  1 5 ,  3 1 . 2 Мак. 3 ,  1 1 . 
4 , 8 ) .  Въ Новомъ Завѣтѣ талантъ встрѣчается только въ притчѣ Спа
сителя (Мѳ. 2 5 , 15 и дал .). Изъ книги Исходъ ( 3 8 ,  2 5 — 2 6 )  видно, 
что талантъ содержалъ въ сѳбѣ 3 ,0 0 0  священ, сиклей; и какъ Мина 
состояла изъ 5 0  свящ. сиклей, то значитъ въ талантѣ было 6 0  минъ. 
Н а наши деньги талантъ Еврейскій народный, приблизительно, равняется 
1 2 9 0  р .,  а священный =  2 5 8 0  рублямъ. W iner, 2 .  р . 5 6 2 .  Он. 
подъ словомъ Монета.



Талиѳа куми (’Wp TaXtfta xoofu; Talitha сшпі; L: Talitha  
kumi): Марк. 5 , 4 1 .— Еврейское и Сирское или Арамейское выраже- 
иіе: дѣвица, встань. Талифа, собственно, агница, и потомъ дѣвица, 
отроковица (B u xt. р. 4 4 9 ) .  Такое • выраженіе встрѣчается у одното 
Марка, хотя о самомъ событіи ловѣствуется и у М ѳ .  9 , 23 —  25 и у 
Луки В, 5 1 — 5 5 .  Маркъ не рѣдко приводить Арамейскія выраженія 
(напр. 3 , 1 7 . 7 ,  3 4 . 1 0 , 4 6 . 5 1 . 1 4 , 8 6 )— очевидное доказатель
ство, что Маркъ повѣствованіе свое заимствуетъ изъ устъ Петра— оче
видца событія, у котораго особенно глубоко впечатлѣлось оно въ сѳрдцѣ. 
Z ell. 2 . p. 5 5 5 .

Талмонъ îà^ip— п0 фюрсту притѣснитель, а по Гезѳніусу—
угнѣтешгый; TeXjiwv, ТеХрдѵ, T oXjawv, ТеХацоЦ Telmon; Телмшнъ; 
L: Thalmon):

а ., 1 Пар. 9 , 1 7 .— Изъ привратниковъ, содержащихъ стражу у 
воротъ Храма, во времена Давида, жившихъ въ Іррусалимѣ (сн. ст. 3 .  
17 и 2 2 — 2 4 ) .

б ., 1 Ездр. 2 , 4 2 . Неем. 7 , 4 5 .— Изъ привратниковъ; сыновья 
его значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. То
жество этого имени съ предъидущимъ показываетъ, что оно иэъ древ
нихъ именъ Левитскихъ родовъ привратниковъ.

в ., Неем. X I , 1 9 . 1 2 , 2 5 . — Изъ привратниковъ, жившихъ по 
возвращеніи изъ плѣна въ Іерусалимѣ. Вѣроятно это тоже лицо, кото
рое значится подъ буквою б . , .  Сн. Keil и Del. на Неем. р. 5 8 3 . Сн. 
Телемъ.

Талмудъ ("Hö R̂ —  отъ ">ві> учиться значитъ собственно учете). 
Слово это не встрѣчается въ св. Писаніи, но на преданія Іудейскія, 
сохранявшіяся и распространявшіяся между Іудеями первоначально увтно, 
посредствомъ слова и примѣра, и послѣ пространно изложенная и объ
ясняемая въ Талмудѣ, самъ Господь и Апостолы указываютъ нерѣдко. 
См. напр. Мѳ. 1 5 , 1— 9 . Марк. 7 , 1— 1 3 . Сн. Мѳ. гл. 2 3 . Гал. 
1 , 1 4 . Колос. 2 ,  8 .  1 6 — 2 3 . Подъ именемъ Талмуда разумѣется 
совокупность всего ученія и знанія Іудейскаго кромѣ Библіи, касающа- 
гося догматической, юридической и общественной жизни народа Еврей
скаго. Талмудъ совмѣщаѳтъ въ себѣ все: г  Математику, и Зоологію, и 
Медицину, и Астрономію, и Ботанику, и Физику. Все, составлявшее не
обходимыя потребности въ жизни Іудеевъ, должно было войти въ со
ставъ Талмуда. Извѣстно, что Законъ Моисеѳвъ содержитъ постановле- 
нія о пространствѣ, которое можно пройти въ субботу; слѣд. нужно 
было вычислить и измѣрить это пространство, а для этого необходима 
была математика. Болѣѳ или менѣе подробное изученіѳ животныхъ и рас
теши было также необходимо, такъ какъ Законъ называетъ однихъ чи-



отыми, другихъ нечистыми,— и вотъ вызвана была въ жизни необходи
мость естествознанія. За тѣмъ были параграфы чисто гигіеничѳскіе, для 
устаповленія которыхъ необходимо было знаніе медицины. Времена года, 
праздники вычислялись ио фазамъ луны, вслѣдствіе чего необходимо было 
знать астрономію. И  по мѣрѣ того, какъ Евреи приходили въ столкно- 
веніе съ Римомъ и Греціею, и исторія, географія и языки этихъ наро
довъ стали входить въ составъ предметовъ преподаванія, въ который 
уже прежде вошли исторія, географія и языки Персіи и Вавилопіи 
(Дейтша Талмудъ, пер. съ Англ. Ландау. 1 8 7 7  г. р . 4 4 .  4 5 ) .  
По поиятію Евреевъ, Талмудъ, кромѣ полезности своей въ научномъ от- 
ношеніи, служитъ ограждепіемъ для самаго Закопа Вожія, который безъ 
него легко могъ бы придти въ упадокъ. „Іуда, называемый Гакка- 
дошъ— святый, (составитель Талмуда), говоритъ Маймонидъ, видя умень
шающееся число своихъ учениковъ и увеличивающееся затруднѳніе къ 
пониманію религіозныхъ вопросовъ, постепенно возпикавшихъ послѣ на- 
денія Іерусалимскаго храма, какъ наприм. касательно жертвоприношепій, 
правилъ надѣла священниковъ и левитовъ, иочелъ за необходимое вос
полнить все, что не вошло въ закопъ Моисеевъ, и тѣмъ сохранить пре- 
даніе, которое уважается народомъ не менѣѳ свящепныхъ книгъ и ко
торое легко могло утратиться, особенно во время разсѣянія. Движимый 
этою разумною мыслію, онъ, для пополненія свѣдепій, обращался ко 
всѣмъ, всюду разсѣяннымъ раввинамъ народа Еврейскаго, и наконецъ 
обнародовалъ свое собраніе закоповъ и постановлены раввинскихъ въ 
190-м ъ году въ 17-ый годъ царствованія импер. Коммода. Опъ на- 
звалъ свой трудъ Мипша“ . Другой раввинъ составилъ толкованіе па 
Мишну, называемое Гемара. Мишна— п^ Р ,  отъ измѣпяться, измѣ- 
нять, другимъ образомъ что либо дѣлать, повторять, значитъ иовторе- 
ніе или вторый законъ Моисея: а Гемара— 0тъ совершать, 
довершать, оканчивать, заключать, значитъ довершеніе, дополненіе, до
полнительное ученіе. Двѣ эти книги въ совокупности называются Талму- 
домъ. H erz. Х У , р. 6 1 5 — 6 6 4 . Труд. К . Д . Ак. 1 8 6 8  и 1 8 7 0  г. 
Д ух. Бес. 1 8 6 4  и 1 8 7 2  г.

О религіозномъ состояніи Іудеевъ предъ началомъ образованія Тал
муда. Іудейскіе учители возводятъ начало Талмуда къ временамъ Мои
сея. Богъ,. по ихъ учепію, далъ Моисею на Сииаѣ, кромѣ законовъ, 
изложенныхъ въ Пятокнижіи, множество другихъ, неписаиныхъ заповѣ- 
дей, служащихъ къ восполпѳпію и большему раскрытію заповѣдѳй пи- 
санныхъ. При этомъ, получая отъ Бога заповѣди, Моисей получилъ, 
по ихъ понятіямъ, и полнѣйшее изъясненіе каждой изъ нихъ. Всѣ эти 
заповѣди со всѣми подробностями пересказаны были будто бы всему на
роду Іудѳйскому, и все это по преданію соблюдаемо и хранимо было на
родомъ и .прилагаемо къ жизни, подъ руководствомъ пророковъ и учи
телей, преемственно восходящихъ до Моисея. Но въ сущности образо- 
ваніе прѳданій, вошедшихъ въ составъ Талмуда, совершилось около вре-



менъ пришествія Спасителя, въ послѣдвія времепа политическаго состоя- 
пія народа Іудейскаго. Народъ Іудейскій находился въ это время въ 
особенныхъ, исішочительныхъ обстоятельствахъ. Наказаипый. Богомъ за 
нѳвѣриость Его закону лишеніемъ политической самостоятельности и оте
чественной земли своей, и потомъ снова получившій ее подъ условіемъ 
вѣрпости Богу, онъ всецѣло предается теперь строгому и точному ис- 
поіненію Закона, хочетъ установить всю свою жизнь, частную, семей
ную и общественную, по его опредѣленіямъ, хочетъ, чтобы каждый шагъ 
его жизни опредѣлялся поюжительнымъ указапіемъ Закона; для этого 
старается найти въ Законѣ опредѣленія для всѣхъ случаевъ жизни, и 
для которыхъ нѣтъ прямыхъ указаній въ Законѣ, онъ старается выво
дить ихъ изъ буквы закона, или находитъ ихъ въ преданіяхъ и заио- 
вѣдяхъ непиеанныхъ. Так. обр. вмѣсто того, чтобы проникнуть въ духъ 
Закона, онъ останавливается на буквѣ его, на внѣшнемъ выраженіи опрег 
дѣленій Закона, па формѣ, въ которой выражено то или другое опре- 
дѣленіе Закона, то или другое иоложеніе, та или другая буква, и на 
устныхъ нреданіяхъ и толкованіяхъ своихъ учителей и законовѣдцевъ. 
Въ этихъ изъяснѳніяхъ и преданіяхъ находя для себя отвѣты для каж
даго случая жизни, онъ со всею готовностію и довѣріемъ предается сво
имъ учителямъ; писанный Законъ, духъ Закона оставляются въ сторонѣ, 
и имъ предпочитается преданіе и толковаиіе учителей и. книжниковъ. 
Ііакъ далеко простиралась привязанность въ буквѣ Закона и лредані- 
ямъ, ясно видно изъ исторіи земной жизни Спасителя. Поелѣдующія об
стоятельства народа еще болѣе утверждали его въ этомъ ложномъ на- 
правленіи. Въ 7 0 -мъ году Іѳрусалимъ и Храмъ Іерусалимскій были раз
рушены Титомъ. Новое покушеніѳ ихъ къ возстановленію при Адріанѣ 
кончилось совершеннымъ опустошеніемъ страны; на мѣстѣ Іерусалима и 
Храма прошелъ плугъ, самое имя Іерусалима изгладилось. Надежды Іу- 
дѳевъ ожили было при Юліанѣ; но всѣ усилія къ возстановленію Храма 
остались напрасными.' Среди этихъ-то бѣдствій, тяготѣвшихъ на Іуде- 
яхъ, получило свое развитіе и образованіе ученіе Талмудическое. Те
перь народъ потерялъ политическое свое бытіе и вмѣсто государствен
ныхъ учрѳжденій его опорою и условіемъ его продолженія остались одни 
ъѣрованія и своеобразные обряды. Вмѣсто Храма остались Синагоги, 
вмѣсто писаннаго Закона возвысилось преданіе; священникъ замѣненъ 
раввииомъ, припошеніе жертвъ— изученіемъ Закона. Толкователи Закона 
книжвикъ, учитель, писедъ, давно уже стояли гораздо выше Левита и 
Священника. Теперь, когда все для Іудеевъ было потеряно, Синагоги 
■оставались свободными, и учители или раввины еще большее получили 
:значеніѳ.

Раввины IIалестинскіе и образованіе Мишны и Гемары. Послѣ 
ъзятія Іерусалима Титомъ Раввинъ Іохананъ, изъ школы Гиллела, спас- 
шійся отъ потибели во время завоеванія Іерусалима, ласково принятъ 
былъ Титомъ, и съ позволенія его учредилъ школу въ Ямніи. Онъ не



замедлилъ возстановить Синедріонъ, авторитетъ котораго охотно иризпанъ 
былъ всѣми Іудейскими общинами (Труд. Е . Д . Акад. 1 8 6 S  г. Февр. 
стр. 2 4 5 . . .  Д ух. Бесѣд. 1 8 6 4  г . стр. 2 0 9 . . . ) .  Синѳдріонъ и школа,, 
подъ предсѣдательствомъ Іоханана, возстановили цѣпь иреданій, рѣшили 
религіозные вопросы и спорная дѣла по правиламъ раввинской юриспру
денции, и д м  этого они должны были иерѳсмотрѣть это сложное зако
нодательство, чтобы примѣнить его къ новымъ обстоятѳльствамъ. Насси 
или Князь, т. е. предсѣдатѳль собранія, котораго Римляне нослѣ назы
вали Патріархомъ, сдѣлался так. обр. авторитетнымъ главою всѣхъ сы
новъ Іуды, и Синѳдріонъ —  религіознымъ центромъ, зпаченіе котораго 
постоянно возрастало. Въ 80-мъ году мѣсто Іоханана занялъ Гама- 
ліилъ ІІ-ый, внукъ Гамаліила великаго, котораго уроки слушалъ Ап. 
Павелъ. Онъ былъ главнымъ дѣятелемъ въ объединеніи религіозныхъ 
преданій Іудейства. Его вниманіе преимущественно обращено было на 
то, чтобы возстановить единство въ направлеиіи школъ, открытыхъ въ 
различныхъ мѣстахъ Палестины иослѣ школы Іамнійской. Онъ рѣшилъ„ 
что и ученіе Гиллела и ученіе Шаммай равно божественны, но что въ 
практикѣ должно слѣдовать учѳнію Гиллела. Нѣкоторые Шаммаиты про
тестовали противъ сего, но ихъ возгласы оставлены безъ вииманія. 
Школа Шаммай съ своимъ упорнымъ фарисействомъ была отодвинута 
на задній планъ, и съ этихъ поръ въ Раввинизмѣ стало преобладать 
болѣе практическое и мирное, болѣе раціональное направленіе Гиллела. 
Гамаліилъ озаботился также нересмотромъ мнѣній и толкованій закона 
по прѳданію, съ тѣмъ, чтобы по возможности ввести однообразныя тол- 
кованія и ограничить при этомъ частный произволъ каждаго раввина. 
Это былъ первый шагъ къ систематизаціи необъятной громады устныхъ 
преданій, которыя послѣ должны были получить письменное утвержденіе 
въ Талкудѣ. Изъ самыхъ замѣчательныхъ преемниковъ Гамаліила былъ 
Раввинъ Акиба, который принималъ самое дѣятельное участіе въ воз- 
мущеніи Вар-Кохаба, думая видѣть въ немъ Мѳссію, но который послѣ 
погибели Вар-Кохаба нѣкоторое время ускользалъ изъ рукъ гонителей, 
и наконецъ во время преподаванія закона взятъ былъ ими, и въ 135  
году въ тяжкихъ мукахъ поГибъ въ одной палестинской крѣпости. Это 
былъ начальникъ всѣхъ Еврейскихъ школъ того времени, учѳннѣйшій 
изъ раввиновъ, величайшій и послѣдній, какъ говорятъ раввины, изъ 
учителей устнаго закона, знавшій всѣ преданія Еврейскаго народа, съ 
древнѣйшихъ временъ устно переходившія ■ отъ поколѣнія къ поколѣнію, 
свято и ненарушимо сохранявшій всѣ самые малѣйшіе обряды вѣры на
рода Іудейскаго. Такой человѣкъ особенно дорогъ былъ для Евреевъ 
въ тѣ времена, когда, послѣ несчастной битвы при Тиверіадскомъ озерѣ, 
Римскій Императоръ Адріанъ, изгнавъ Евреевъ изъ Іудѳи, разсѣялъ 
ихъ по разнымъ странамъ и областямъ Римской Импѳріи, подвергалъ 
ихъ всюду-, жестокимъ казнямъ и поругался надъ самою ихъ вѣрою, 
воздвигнувъ алтари языческимъ божествамъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ



прежде стоялъ Кивотъ Вавѣта. По странпому соединенію высокаго ре- 
лигіознаго энтузіазиа и самой крайней схоластической утонченности, Акиба 
выработалъ поразительную систему нелѣпостей, титулованныхъ именемъ 
толкованій Писанія, систему, по которой каждый слогъ, каждая буква, 
каждая грамматическая и орѳографическая ошибка священпаго текста 
имѣетъ таинственный смыслъ, который мудрость ученыхъ должна объяс
нить. По смерти Акибы, говорится въ Талмудѣ, слава Закона погибла. 
Но въ это бедственное время родился раввинъ Іегуда, труды котораго 
должны были замѣнить въ послѣдствіи недостатокъ устныхъ преподава
телей Еврейскаго Закона. Іегуда ітроцвѣталъ въ царствованіе императо- 
ровъ Антонина Кроткаго, Марка Аврѳлія и Ііоммода. Его называютъ 
святымъ— Гаккадошъ за святость его жизни, и Ганаси, т. е. княземъ, 
по причипѣ многосторонней учености его и великаго политическаго зна- 
ченія между соотечественниками. Послѣ сороколѣтнихъ трудовъ, онъ 
возведенъ былъ въ достоинство Патріарха Еврейскаго народа. Тогда-то 
Іуда святый, по словамъ Маймонида, видя, что число учениковъ его 
уменшается, затрудненія и опасности возрастаютъ, царство сатаны раз- 
ширяется въ мірѣ, между тѣмъ какъ народъ Израильский разеѣявается 
до лослѣднихъ концевъ земли, вознамѣрился собрать священныя прѳда- 
нія, которыя были уважаемы несчастнымъ народомъ не меньше книгъ 
свящ. Писанія, чтобы онѣ не могли окончательно затеряться и исчезнуть. 
Много лѣтъ посвятилъ онъ на собраніе матеріаювъ для своего огром- 
наго труда; сносился со всѣми раввинами разсѣяннаго народа, посѣщалъ 
древнѣйшіе Еврѳйскіе города, знаменитая школы и синагоги, процвѣ- 
тавшія въ то время, и наконецъ обнародовалъ свой огромный трудъ въ 
190-мъ году, въ царствованіе Императора Коммода. Онъ далъ своему 
труду названіе Мишна, что значитъ вторый Законъ, какъ бы Мишна 
была тоже для священпаго Писанія, что Второзаконіе для первыхъ че
тырехъ книгъ Моисеевыхъ. Съ восторгомъ принята была Мишна несчаст
нымъ народомъ, потерявшимъ смыслъ и духъ Ветхозавѣтнаго Закона, 
скоро распространилась по всѣмъ Еврейскимъ школамъ въ Палѳстинѣ, 
Сиріи, Месопотаміи, и немедленно нашла себѣ толкователей въ, раввинахъ 
разныхъ школъ (Д ух. Вес. 1 8 6 4  г. № 4 2 .  стр. 2 1 0 — 2 1 2 ) . Съ 2 1 0  до 
2 7 5  года патріаршество Іудейское удерживалось еще въ своемъ высокомъ 
ноложеніи. Санхедринъ (Синедріонъ) перенесенъ былъ въ Тиверіаду, и 
раввинскія школы Палестины были еще великими свѣтилами для своего 
времени. Іудейскіѳ ученые теперь совершенно преданы были изученію и 
объясненію Мишны, стараясь выжать изъ ней возможный смыслъ, вывесть 
всѣ возможныя приложенія. Они назывались толкователями. Продолжая 
дѣло утонченныхъ изъясненій Закона, теперь исходнымъ пупктомъ по
лагали Мишну, и это объясненіе ѳя называлось Гемара или тоікованіе. 
Так. обр. слагалось то, что можно назвать, вторымъ этажемъ Талмуди- 
ческаго зданія; только Гемара не была еще издана письменно, подобно 
Мишнѣ. Еврейскихъ ученыхъ этихъ временъ Синагога раздѣляла на.че



тыре разряда: 1 . ,  Танаиты, 2 . ,  Ганой, 3 . ,  Мазорѳты, и 4 . ,  Ііабба- 
листы. Первые, Танаиты, или, какъ говорятъ Евреи, Тапоемъ, забо
тились о сохраненіи нреданія отъ Ездры до Іуды Святаго, панисавшаго 
Мишну. Вторый классъ ученыхъ Ганой (Гоегомъ) виезаииымъ вдохновеніемъ 
проникали въ смыслъ священнаго Писанія. Они были образованнейшими 
людьми мюжду Евреями и достигли этого званія только нослѣ продолжи- 
тельныхъ исиытапій. Учеинѣйшимъ изъ нихъ ввѣрялось управленіѳ Ака- 
деміями. Другіе водворялись въ провинціяхъ, гдѣ своими свѣдѣніями 
привлекали къ себѣ народное уваженіѳ. Трѳтій классъ учѳныхъ были Ма- 
зореты (или, какъ произносятъ Евреи, Моруимъ); они занимались ис- 
правленіемъ свящ. книгъ, и опрѳдѣляли точки, гласиыя и ударепія, ко
торыя на Еврейскомъ языкѣ имѣютъ большую важность, при изъясненіи 
священнаго Писанія. Вообще занятія Мазоретовъ способствовали къ со
хранений въ дѣлости текста книгъ Ветхаго Завѣта. Четвертый классъ 
ученыхъ были Каббалисты, которыхъ дѣятельность состояла въ отыскаиіи 
таипственнаго смысла священнаго Писапія. Евреи вообще питаютъ вы
сокое уваженіѳ ко всѣмъ этимъ ученымъ, по особенно къ лицамъ пер
ваго разряда— Тапоямъ; они называютъ ихъ не иначе, какъ Хахо- 
химъ— мудрецами и святыми. Итакъ вотъ кто развилъ знамя Талмуда,,—  
это были 4  класса ученыхъ. Д ух. Бесѣд. 1 8 7 2  г. № 3 . стр. 3 6 . 
Истор. Іуд . Канефича 1 8 6 4  г. Ч . 2 . стр. 1 1 3 — 1 1 8 . Бѳсѣды правосл. 
Х р. изъ Евр. Алексѣева 1 8 7 8  г. стр. 1 8 7 .

Талмудъ Вавилонскій и ученые Вавилонскіе. Здѣсь необходимо 
предварительно замѣтить, что послѣ плѣна Вавилонскаго многочисленное 
Іудѳйское населѳніѳ оставалось въ Вавилонѣ. Іудеи при Кирѣ и его 
преѳмникахъ образовали здѣсь неболыпія общины съ нѣкоторою автопо- 
міею, подъ верховною властію благосклонныхъ къ нимъ царей Персид- 
скихъ. Религіозпыя отношенія между Іудеями Вавилонскими и Палестин
скими не прерывались. Въ началѣ нашей эры Іудейскія эти общины въ 
Вавилоніи были счастливы, богаты и многочисленны. Они населяли мно- 
гія важныя города плодоносной области Евфрата, каковы: Наардея, 
Пумбадита,' Сира и другія, изъ коихъ нѣкоторые лежали при Тигрѣ, 
близъ Іітезифона. Разселялись и въ сосѣднія страны чрезъ Арменію и 
Каппадокію, соединяясь съ Іудейскими колоніями Малой Азіи. Во времена 
владычества Парѳянъ они пользовались нѣкоторою самостоятельностію 
подъ управленіемъ верховной наслѣдственной власти —  главы или князя 
переселѳнныхъ, производившаго свое родословіе отъ дома Давйдова. При 
такомъ благосостояніи, они приходили даже къ сознапію своего первен-1 
ства или преимущества предъ Іудеями Палестинскими, особенно послѣ 
разрушенія Іерусалима и Храма и потомъ неудачи Варъ-Кохаба. Нѣ- 
которое время у нихъ въ Наардеѣ былъ свой Синедріонъ, такъ что 
законный Синедріоиъ Палестинскій, возстановленный послѣ Адріана, съ 
трудомъ могъ принудить его къ подчинѳнію себѣ. У нихъ также были 
школы, и раввины ихъ пользовались еще болыпимъ вліяніемъ и властію,



чѣмъ въ Палѳстинѣ. Школы ихъ посѣщались сотняга раввинскихъ уче
никовъ. И ихъ ученые, подобно ученымъ Палестинскимъ, долгое время 
держались ученія устнаго; но также, какъ Палестинцы, скоро вынуж
дены были прибѣгнуть къ Писанію. Мишна сюда передана была уче
никами Іуды святаго, и передана съ нѣкоторыми важными измѣненіями, 
произведенными, говорятъ, самимъ Іудою въ послѣдніе годы его патріар- 
шества. Это составляло одно изъ различій между Талмудомъ Іерусалим- 
скимъ и Вавилонскимъ. Языкъ Мишны— еще Еврейскій, но— съ при- 
мѣсыо выраженій Арамейскихъ, Греческихъ и Латинскихъ. Языкъ Еврей- 
скій давно уже сталъ языкомъ мертвымъ, но въ школахъ еще изучали 
его, какъ языкъ священный. Труд. 1 8 6 8  г. стр. 2 5 2 . Іудеи Вави- 
лонскіе съ неменьшею ревностію предались изученію Мишны и толковаиію 
ея, какъ и Іудеи Палестинскіе. Съ теченіемъ времени Патріаршество 
Палестинское, вслѣдствіе политическихъ обстоятельствъ,. стало, упадать, 
и паденіе патріархата Іерусалимскаго и школъ его представлялось не- 
избѣжнымъ. Патріархи Гамаліилъ IV (3-го в .) , ІудаЗ-й , Гиллелъ 2-й  
(4-го в .)  не могли предотвратить наденія. Съ патріархомъ Гамаліиломъ Y -мъ, 
послѣдиимъ прямымъ потомкомъ великаго Гиллела, династія патріарховъ 
прекратилась, и самое достоинство патріаршеское декретомъ Импѳратор- 
скимъ въ 425-м ъ  году было отмѣнено. Не меньшее бѣдствіе угрожало 
раввинскимъ Синагогамъ и школамъ и въ Вавилонѣ отъ персидскихъ 
Маговъ, которые болѣе враждебны были Іудѳйству, чѣмъ Христіане. 
При Персидскомъ государѣ Фирузѣ (4 5 8 — -467) синагоги ихъ были раз
рушены и раввинскія школы закрыты. Это-то обстоятельство около 500-го  
года вызвало событіе высочайшей важности въ судьбахъ Іудейства— со- 
ставленіѳ и окончательное утвержденіе Талмуда Вавилонскаго. Пале
стинская Гемара была утверждена и издана письменно въ концѣ 3-то 
вѣка. Вѣкомъ позже была кананизована, и присоединена къ Мншнѣ 
раввиномъ Аше, умершимъ въ 4 2 7  году, и ученикомъ его Абиною и 
Гемара Вавилонская. Такимъ образомъ сложились всѣ матеріалы Талмуда, 
начатаго подъ вліяніемъ Гиллела во времена Ирода Великаго и окон- 
ченнаго въ концѣ 5-го вѣка. Впрочемъ въ Вавилонѣ синагоги и школы 
процвѣтали до Х І-го вѣка. Труд. К . Д . Ак. 186 8  г. Февр. 2 4 1 . . .  
2 5 7 . Алексѣева Бесѣды объ Ист. св. Вѣры и Талмуд, заблужд. 
1 8 7 8  г. стр. 1 8 8 .

Составъ Талмуда и разныя ею стороны. Изъ сказаннаго доселѣ 
видно, что два Талмуда: Іерусалимскій и Вавилонскій. Первый былъ 
собранъ раввиномъ Іохананомъ въ концѣ 3-го вѣка; второй былъ на
чать вѣкомъ позже, раввиномъ Аше и ученикомъ его Абиною, и довер- 
шенъ, раввиномъ Іосіею въ 500-м ъ году. Іѳрусалимскій Талмудъ заклю
чается въ одной книгѣ in folio; Вавилонскій Талмудъ болѣе извѣстенъ и пол- 
нѣѳ Іерусалимскаго и состоитъ изъ 12-титомовъ in folio. Онъ въностоян- 
номъ употребленіи у Іудеевъ и пользуется у нихъ особеннымъ уваженіѳмъ. 
Это отъ того, что Вавилонскіе учители пользовались теперь большею извѣст-



ностію, и что Палестинскія школы были въ это время въ унадкѣ, а Вавилон- 
скія ироцвѣтали до Х І-го вѣка (Д ух. Бес. 1 8 7 2  г . стр. 3 7 ) .  Но для 
историка, который прежде всего ищетъ древности и простоты, Талмудъ Іе- 
русалимскій имѣетъ больше зяаченія, какъ болѣе полезный для изученія 
святой земли. Мишна и Гемара составляютъ два составная элемента того 
и другаго Талмуда. Сообразно раздѣлѳнію Мишны, каждый Талмудъ раз- 
дѣляѳтся на 6-ть книгъ или томовъ (сѳдаримъ), которыхъ самыя заглавія 
ноказываютъ ихъ содержаніе. Такъ въ первомъ томѣ-— Зѳраимъ говорится о 
произвѳденіяхъ земли, о законахъ, о начаткахъ и десятинахъ, о собираніи 
колосьевъ, винограда и пр., о дозволенныхъ и недозволенныхъ смѣшені- 
яхъ растеній, животныхъ, матерій, о подрѣзываніи деревьевъ, и пр.; 
во 2-мъ Моэдъ— о праздникахъ, субботѣ, великихъ и малыхъ праздни- 
кахъ и о постахъ; въ 3-мъ Нашемъ— о жешцинахъ, о ихъ- общественномъ 
ітоложеніи, правахъ, обязанностяхъ, свадебномъ договорѣ, разводѣ, воспи- 
таніи дѣтей; въ 4-мъ Незикенъ— о правахъ собственности, о продажѣ, 
наслѣдствѣ, убыткахъ, о судебныхъ учрежденіяхъ, о постановлепіяхъ 
касательно воровства, побоевъ, увечья и убійства, касательно судебныхъ 
свидѣтельствъ и отношеній къ язычникамъ; глава эта не враждебна Хри- 
стіанству, какъ нѣкоторые думали; въ ней говорится объ отношепіи къ 
религіямъ языческимъ. Въ этой же книгѣ заключается самый извѣстный 
изъ всѣхъ талмудичѳскихъ трактатовъ, трактатъ Pirke A bot, т. ѳ. 
мнѣнія отдевъ, содержащій въ себѣ правила самой отдаленной древности, 
восходящей, какъ кажется, ко времени разрушѳнія Храма, трактатъ, 
отличающійся замѣчательно умѣренпымъ и миролюбивымъ направленіѳмъ; 
въ 5-мъ Кадишемъ— о свящѳнныхъ предметахъ, о жертвоприношеніяхъ 
и о дарахъ посвящаемыхъ Богу и проч.; въ 6-мъ Тогаримъ— объ очи- 
щеніяхъ и о всѣхъ родахъ осквѳрненія домовъ, мебели, одежды и пищи. 
Здѣсь говорится также о прокажѳнныхъ, объ очисгительныхъ обрядахъ, 
объ общихъ и мѣстныхъ очищѳніяхъ и омовеніяхъ. Здѣсь вы увидите, 
сколько нужно воды для очищенія рукъ, какой воды, кто ее долженъ 
подавать, въ какомъ сосудѣ. Эта книга изъ всѣхъ 6-ти самая длин
ная и дышетъ апатіею къ Саддукеямъ, Она показываетъ также, что 
начала Ессеизма слѣдуетъ искать въ фарисѳйскомъ Іудействѣ. Каждый 
изъ этихъ 6-ти Седаримовъ раздѣляется на трактаты: 1-й на 1 1-ть 
трактатовъ, 2-й— на 12-ть , 3 -й — на семь, 4 — на 9-ть, 5-й — на 11 -ть 
и 6-й — на 12-ть . Трактаты эти въ свою: очередь раздѣляются на- 
главы, а главы —  на параграфы. Во всемъ- Талмудѣ &3 трактата-, 
525-ть  главъ, и 4187-м ь параграфовъ. К ъ упомянутымъ трактатамъ 
еще присоединяется семь трактатовъ, какъ дополнительное учепіѳ, и на- 
конѳцъ Галаха (путь къ уясненію законодательныхъ ноложѳній). Упомя- 
нувъ о Галахѣ, здѣсь нѳ излишнимъ считаемъ въ особенности замѣтить 
о четырехъ сторонахъ, въ какихъ представляется ученіе Талмуда; онѣ 
извѣстны подъ названіями: Галаха, Агада, Медрашъ и Каббала. Въ 
Таімудѣ наблюдатель различаетъ два сильныя тѳченія, которыя иногда



идутъ между собою параллельно одно другому въ своемъ дальнѣйшемъ 
движеніи. Въ одномъ изъ нихъ отражается умъ, въ другомъ— сердце; 
одно— проза, другое— поэзія; одно— полное обладаніе тѣхъ умственныхъ 
способностей, которыя обнаруживаются въ сужденіи, изслѣдованіи, срав- 
непіи, развитіи, заключеніи; другое— проникнуто фантазіѳй, воображе- 
ніемъ, чувствомъ, юморомъ и въ особенности тою чудною смѣсыо тихой, 
почти грустной мечтательности и сердечныхъ всеобъемлющихъ симпатій, ко
торыя могутъ быть выражены словомъ задушевность (Gremüth). Эти-то оба 
теченія, въ разнообразныхъ своихъ формахъ, нашли для себя въ Библіи два 
широкихъ поприща для развитія всей своей силы и энѳргіи. Логическая дѣя- 
'гельность обратилась къ законодательнымъ отдѣламъ въ книгахъ Исходъ, 
Левитъ, и Второзаконіѳ, и развивала, отыскивала м разрѣшала въ нихъ ты
сячи дѣйствительныхъ и кажущихся трудностей и противорѣчій съ тѣмъ, 
что, въ видѣ преданіи, съ незапамятныхъ временъ живетъ въ устахъ и 
сердцахъ народа. Фантазія же завладѣла пророческою, этическою, истори
ческою, а иногда и законодательною частями Вибііи, и превратила все 
въ рядъ фантастическихъ, легендарныхъ, аллегорическихъ и самыхъ при- 
чудливыхъ сказаній. Логическая дѣятельность обозначается словомъ Га
лаха (ходъ, путь, правило, норма), отъ слова Галахъ— ходить; дея
тельность же фантазіи обозначается словомъ Агада или Гагада— легенда, 
сказаніе, игра фаитазіи, аллегорія, притча, сказка, содержащая въ сѳбѣ 
нравственную сентенцію, посредствомъ которой разъясняется извѣстный 
вопросъ. Она укрощала бурю во время горячихъ прѳній, пробуждала 
охладѣвшее вниманіе, и вообще, по собственнымъ словамъ ея, былаутѣ- 
шеніемъ, благоеловеиіемъ (Талм. Дейтша, пер. съ Англ. Ландау, 1 8 7 7  г. 
р. 3 3 — 3 4 ). Но какъ Галахическая сторона Талмуда даетъ поводъ къ 
нареканіямъ на Талмудъ за его скрупулезность, мелочную формальность, 
уклоненіе отъ закона во имя закона, презрительное и несправедливое 
отношеніе ко всѣмъ, не знающимъ закона и не принимающимъ его оире- 
дѣленій; точно такъ и Агагичѳская сторона Талмуда представляетъ по
воды считать Талмудъ сборникомъ всякаго рода бредней, пелѣпостѳй, 
несообразностей, какія могутъ приходить въ голову самымъ ребячѳскимъ 
и недалекимъ умамъ, самой странной и уродливой фантазіи. По легко-’ 
сти легендарной формы и по своему ребяческому міровоззрѣнію, Агады 
болѣе всего соотвѣтствуютъ низкому степени развнтія религіозно-бого- 
словскаго сознанія, па которомъ почти постоянно находилось большин
ство Евреевъ, а особенно Евреевъ, преданныхъ Талмуду. Евреискіе учи
тели, возвышающіеся своимъ развитіемъ надъ массою простыхъ Евреевъ, 
думаютъ видѣть въ разныхъ легендахъ и басняхъ Талмуда какую-то 
высшую созерцательную истину, которая, по возвышенности своей, не могла 
въ извѣстиое 'время передана быть всѣмъ въ чистомъ своемъ видѣ, и потому 
для своего сбереженія, усвоѳнія ц разъяснѳнія заключена въ агадахъ, при
крываясь здѣсь покровами легендарности, при внѣшней своей несообраз
ности и нелѣпости, содержа въ себѣ смыслъ высокій и таинственный. Но



талмудисты вообще принимаютъ агадывъ собствениомъ смысле, и обращаются 
къ таинственному— не для того, чтобы показать, что есть смыслъ и тамъ, 
гдѣ повидимому нѣтъ смысла, a д ія  того, чтобы показать, что агады 
много содержать въ себѣ нѳпостижимаго, что ихъ могутъ понимать только 
знаменитые учители, что совершенное откровеніе ихъ смысла послѣдуетъ 
только предъ пришествіѳмъ Мессіи. Труд. К . Д . Ак. 1 8 6 8  г . Янв. р. 
1 3 8 — 1 4 1 .— Кромѣ этихъ двухъ сторонъ, въ которыхъ представляется 
учѳніе Талмуда, еще замѣчательны Мидрашъ и Каббала. Слово Мидрашъ 
или Медрашъ. отъ дарашъ— изслѣдывать, истолковывать, собственно зна
читъ толкованіе, изслѣдываніе,'изысканіе вообще. Но потомъ подъ нимъ 
стали разумѣть спеціальную отрасль толкованія— аллегорическое, иноска
зательное и таинственное толкованіе. Медрашъ особенно разнообразенъ* 
Въ немъ много историческаго, поучительнаго, но особенно много ино- 
сказаній, аллѳгорій и даже басенъ; онъ въ высшей степени мечтателенъ. 
Его ученіе приводить Евреевъ въ восторгъ. Касаясь Священнаго Пи- 
санія, онъ вездѣ и во всемъ любитъ видѣть не простую букву Закона, 
не простой, обыкновенный смыслъ, а что-то сокровенное, высшее, ду
ховное. Мидрашъ иногда изъ одного слова выводить цѣлый разсказъ 
и развиваетъ его на безчисленное множество пунктовъ. Обращаясь къ 
законодательнымъ отдѣламъ въ книгахъ Исходъ, Левитъ и Второзаконіе, 
онъ отыскивалъ и разрѣшалъ многіѳ вопросы Свящ. Писанія, которыми 
всегда способенъ увлечься Еврей. Фантазія его простиралась и на про
роческую, историческую и законоучительную части Библіи. В ъ высшей 
степени поэтически и очень много написано раввиномъ Медрашемъ о кни
гахъ Пѣснь Пѣсней, Есѳири, Руѳи и Екклезіаста, Притчей, книгахъ 
Самуила и нѣкоторыхъ другихъ. Кромѣ того есть другія сочиненія Мед- 
раша: сказаніе о высшемъ духовномъ мірѣ, объ исторіи Авраама и 
Немврода. Чрезвычайно любопытны: описаніе жизни Моисея до исхода 
изъ Египта, и его дальнѣйшей жизни, сказаніе о принесеніи Исаака 
въ жертву и многія другія. Евреи питаютъ такое уваженіѳ къМедрашу, 
что ввели въ обычай присоединять его сочиненія къ публичному чтент  
Свящ. Писанія въ дни Субботніѳ (Алекс. Бесѣды правосл. изъ Евр. 

'объ Ист. св. Вѣры и заблужд. Талм. 1 8 7 8  г . изд. 3 .  стр. 1 9 3 — 195 . 
Сн. Талм. Дейтша, пер. съ Англ. Ландау, 1 8 7 7  г. р. 2 6 — 2 9 ) .—  
Каббала есть одна изъ самыхъ труднѣйшихъ частей Талмуда. Слово это- 
имѣетъ неопределенное значеніе, означая сокровенное знаніе, принятое 
отъ предковъ или даже самого Бога ученіе, и разнится отъ прѳданій 
тѣмъ, что послѣдніе болѣѳ относятся къ нравственной дѣятельности, а 
Каббала къ умозрѣнію. Умъ Еврейскій открылъ, что въ Еврейскомъ 
законѣ не только есть опредѣленія для всѣхъ случаевъ жизни, но что 
особенный смыслъ заключается во внѣшнемъ выраженіи опрѳдѣлѳній за
кона на священномъ языкѣ: въ дѣлѣ закона важно не одно опредѣленіе 
его, не одна деятельность по опредѣленіямъ закона, но и самая форма, 
въ которой выражено извѣстное опредѣленіе, каждое положеніе закона,



каждая буква. Уцотрѳбленіѳ такихъ или другихъ понятій, такое или 
другое сочетапіе словъ, такое или другое расиоложеніе буквъ, самая 
форма ихъ, величина, поюжѳніѳ, сходство ихъ съ той или другой,—  
все имѣетъ высшій, глубокій, таинственный смыслъ. Есть Каббала догмати
ческая, въ которой главное мѣсто занимаетъ ученіѳ о 10-ти Сеферотахъ. 
Число 10-ть здѣсь весьма важно, такъ какъ оно указываетъ на 10-ть  
заповѣдей, на 10-ть иорядковъ Ангеловъ, на 10-ть естественныхъ 
сферъ мірозданія, на 10-ть частей человѣческаго тѣла. Каббала истол- 
ковательная въ различныхъ свойствахъ словъ Св. Писанія открываѳтъ 
нѣкоторыя тайны, на up. шестикратное повтореніе въ первомъ и послѣд- 
нѳмъ стихахъ Еврейской Библіи быквы К ,  по мнѣнію Каббалистовъ, 
означаетъ шеститысячное существованіе .міра; въ словѣ К“13 (бара) на
ходятся начинательными буквами имена трехъ лицъ Троицы: бенъ— Сынъ, 
руахъ— Духъ, и авъ— Отецъ. Есть Каббала магическая, которая сло
вамъ прииисываетъ особенную, чудесную силу, открывая въ нихъ сооб- 
щеніе съ міромъ духовнымъ. Истинно принятая отъ Бога, чистая и' 
вѣрная Каббала, есть изъясненіе сокровенныхъ символовъ, находящихся 
въ Св. Писаніи (см. па пр. Римл. 1 0 , 6 . 8 . Ефес. 5 ,  8 0 — 8 2 . Евр. 
2 , 5— 9 . гл. 5 и д р .). Каббалисты на букву закона смотрятъ, какъ 
на оболочку, и считаютъ жалкими тѣхъ, кои не въ состояніи постиг
нуть внутренней стороны закона. Посредствомъ разныхъ сближеній и 
неожидапныхъ выводовъ, они возбуждаютъ благоговѣніе въ глубинѣ и 
всесторонности закона и даютъ большую цѣну и авторитетность его одре- 
дѣленіямъ. Талмудъ весь проникнутъ Каббалой, и особенно вспомога
тельная его часть, носящая названіѳ Агады; посдѣдователи Талмуда 
всѣ мѣста, непонятпыя для нихъ, относятъ къ высшей, не всегда и Пе 
всякому доступной области Каббалистической. Главное значевіе Каббалы 
для Талмуда въ той ея части, гдѣ она пособляетъ выводить изъ за
кона опредѣленія для индивидуальной жизни. Библ. Ист. М. Филар. 
пер. 10-ый. Труд. К. Д . Акад. 1 8 6 8  г* Янв. р. 1 1 2 — 1 6 . Алекс. 
Вес. Объ Ист. Св. Вѣры и Заблужд. Талм. 1 8 7 8  г. стр. 1 9 6 — 1 9 8 .  
Дух. Бес. 1 8 7 2  г. р. 6 0 — 6 2 .

Содержаніе Талмуда, трудность его гізученъя, его значеніе. 
Талмудъ представляетъ собою богатѣйшее собраніе данныхъ для изуче- 
нія религіозныхъ понятій какъ древнихъ, такъ и большей части ны- 
нѣшпихъ Евреевъ. На основаніи указаній Талмуда можно уяснить себѣ 
не только исторію Еврейскаго народа, особенно со временъ Маккавей- 
скихъ, но и исторію и бытъ восточныхъ народовъ вообще. Но изучѳ- 
ніе Талмуда встрѣчаетъ огромныя затрудненія— частію по темнотѣ и 
трудности языка, на которомъ онъ писанъ; частію по необъятному мно
жеству предметовъ, и самыхъ мелочныхъ тонкостей раввинской учено
сти; и частію, наконецъ, по бѳзпорядку, смѣшанности, перепутанности 
предметовъ и множеству противорѣчій. По безпорядочности и спутанно
сти предметовъ и невозможности сдѣлать изъ него непосредственное при-



ложеніе къ жизни составлены были въ средніе вѣка разныя сокращенія 
и руководства къ Талмуду; но авторы этихъ сборниковъ и толкованій 
еще превосходятъ составителей Талмуда своимъ суевѣріемъ, невѣжествомъ 
и самимъ крайнимъ фанатизмомъ; одно только ихъ достоинство, что въ 
нихъ менѣе противорѣчій. Талмудъ есть сборникъ мыслей и преданій каса
ющихся догматической, юридической и общественной жизни народа Еврей
скаго . Онъ, какъ выше сказано, совмѣщаетъ въ себѣ все : и математику, и зоо- 
логію, и медицину, и астрономію, и ботанику, и физику. Все, составлявшее 
•необходимую потребность въ жизни Іудеевъ, должно было войти въ со
ставъ Талмуда. Въ этомъ отношеніи онъ служилъ національною энцикло- 
педіѳю для Евреевъ; въ немъ всего искали они, и все находили (Труд. 
■68 г . Февр. р. 2 6 5 ) .  Содержа въ себѣ собраніе различныхъ лреданій 
И'мнѣній Еврейскихъ учителей въ объясненіе и поиолненіе ученія Би- 
блейскато, онъ по миѣнію Евреевъ, кромѣ полезности въ паучномъ от- 
ношеніи, составляетъ ограду для самаго Божествепнаго Закона, который 
безъ него легко могъ бы придти въ упадокъ. И  надобно сознаться, что 
по мѣстамъ есть въ Талмудѣ мысли возвышенный, полпыя оригинально
сти, дышащія чувствомъ гуманности и справедливости, которыя мирятъ 
насъ съ часто безплодною болтливостію старыхъ раввиновъ. Отсюда от
части попятна какая-то дѣтская привязанность ученыхъ Іудеевъ къ этимъ 
архивамъ религіознаго ихъ предапія. Въ самомъ дѣлѣ, Талмудъ, про
читанный и изслѣдованный теперь при свѣтѣ пашей критики, далъ много 
полезныхъ указаній по части исторіи и Библейскаго экзегеса; въ особен
ности онъ выяснилъ истинный характеръ Іудейства въ ту эпоху, въ от- 
ношѳніи къ которой знаніе этого характера для насъ особенно интересно. 
Но это относится собственно только къ научной сторонѣ Талмуда, а не 
къ религіозно-нравствевной. Въ этомъ, послѣднемъ отпошеши, иреданія, 
ученія и мнѣнія, разсѣянныя въ Талмудѣ, нерѣдко не только не соот- 
•вѣтствуютъ чистотѣ и высотѣ ученія Библейскаго, а напротивъ искажа- 
•ютъ и обезображиваютъ его. Талмудъ переполненъ дикими идеями, ре
бяческими правилами и самыми грубыми суевѣріями. Опъ паполнепъ та
кими легендами, баснями и сказками, изъ коихъ однѣ ничтожны, ме
лочны, пусты, не соотвѣтствуя достоинству предметовъ, другія— нелѣпы 
и даже неприличны. Созерцательная или теоретическая сторона талму- 

•дическаго ученія, съ одной стороны, носитъ въ себѣ характеръ самой 
крайней ограниченности, неспособности возвыситься въ религіозпомъ созна- 
ніи до того высокаго уровня, на который поставить народъ такъ усильно 
старались пророки, а съ другой стороны— характеръ ея часто бываетъ 
совершенно языческимъ, противорѣчащимъ тѣмъ ионятіямъ о Богѣ ичело- 
вѣкѣ, какія раскрываются въ писаніяхъ Моисея и пророковъ. Такъ,. на 
п р ., но онредѣленію Талмуда, міръ сотворепъ для того, чтобы прило
жить къ дѣлу законъ и завѣтъ обрѣзапія. Міры творимы были Богомъ 
отъ вѣчности, но по несовершенству ихъ Богъ разрушалъ ихъ каждый 
разъ непосредственно послѣ творенія ихъ, и только настоящій нашъ міръ
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оказался угоднымъ Богу и сообразнымъ съ цѣлію творенія. Все промы- 
птленіе Божіе ограничивается іюиечеиіями о сннахъ Израиля. Богъ по- 
свящаетъ нѣсколько часовъ въ сутки иа изучѳніе Талмуда, играетъ съ 
Левіаѳаномъ, и рыкаетъ подобно льву ежедневно три раза, чтобы пока-, 
зать и съ своей стороны, что ночь должна быть дѣлима на три. но ч- 
ныхъ стражи, а не на четыре, какъ думалъ равви Іегуда. Вътеченіи 
дня есть незначительные моменты, непохожіе на крочіѳ: есть такое мгно- 
веніѳ, въ которое Богъ бываетъ такъ милостивъ, что выполняете вся
кую молитву, къ Нему въ это время обращенную, какого бы рода ни 
была эта молитва; по съ другой стороны есть мгновеніе, въ которое Богъ 
гнѣвается. Въ разсужденіи творенія Ангеловъ всѣ раввины согласны, что 
они созданы были къ концу нѳдѣли, именно для того, чтобы никто не 
могъ думать, что Михаилъ Архапгелъ прикрѣпилъ сводъ небесный на 
югѣ, a Гавріилъ на сѣверѣ. Они созданы для того, чтобы быть служи
телями Бога и защитниками людей. О дущѣ человѣческой Талмудъ гово
рить, что опа сама но себѣ существуетъ съ самаго начала, и всѣ души 
сотворены уже разъ иа всегда— въ первый моментъ творепія и находятся 
подъ крѣнкою* охраною у престола Божія. Есть въ Талмудѣ ученіе о 
иѳрѳселѳніи душъ, подобно какъ у Египтянъ, Ипдѣйцевъ и Персовъ. 
Душа одного человѣка, по ученію Талмуда, по разлучеігіи съ тѣломъ, 
можетъ перейти въ тѣло другаго; душа праведника жеіаетъ пересе
литься въ чистое тѣло другаго праведника, чего Господь и сподобляетъ 
ее. Вѣруя въ переселеніе душъ, Евреи вѣруютъ и въ то, что души 
грѣшниковъ переходятъ въ низшія тѣла, и не только въ человѣка, но 
и въ животныя, въ лошадь, корову; этимъ душа очищается, какъ мѳ- 
таллъ въ горнилѣ, и очистившись получаетъ нрощеніе грѣховъ и идетъ 
прямо , въ рай, а которымъ не удалось очиститься, снова переселяются 
въ смертныя тѣла, повторяя такое перѳселеніе дотолѣ, пока совершенно 
пе очистятся. Есть учепіе о мытарствахъ. Говоря о молитвѣ и ея важ
ности, Талмудъ учитъ, что Самъ Богъ молится, падѣваетъ на себя 
тефилимъ (т. е. повязки съ словами закона), и даже нринимаетъ 
благословѳніе отъ людей, чтобы научить насъ смиренію и. подать 
•благій нримѣръ, какъ мы должны уважать людей. Множество есть 
въ вѣроученіи Талмуда и другихъ подобныхъ нелѣпостей. Такъ, пе 
смотря на разрушеніе Іерусалима й Храма, Евреи въ простотѣ сердца 
вѣруютъ, что есть страна, гдѣ живутъ сохраннвшіе въ своей неизмѣн- 
ной вѣрности древнія нреданія Евреи, которые имѣютъ и царя и Храмъ 
и жертвоприношѳнія, и будутъ нервоизбранниками при воцарѳніи Мессіи. 
•Страна эта существуетъ совершенно отдѣльно на земномъ шарѣ, отдѣ- 
ляясь отъ прочихъ странъ вѣчно клокочущей рѣкой, усиокоивающейся 
только по субботамъ: раввины бывали у этой рѣки, но не могли вос
пользоваться субботнимъ ігокоемъ по нричинѣ своей вѣрности заповѣди 
о субботѣ. Воцаренію Мессіи будетъ предшествовать истребленіе всѣхъ 
народовъ въ междоусобной войнѣ Гога и Магога, которые будутъ по-
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ражѳны воцарившимся Мессіею. Оставлены будутъ только нѣкоторые изъ- 
язычниковъ ■ подъ условіемъ принятая'ими заиовѣдѳй Ноевыхъ— съ тѣмъ,. 
чтобы взять на себя обязанности рабовъ. Ва тѣмъ вт> Іосафатовой до- 
линѣ наступить воскрешеніе всѣхъ вѣрныхъ Израильтянъ; трупы Ев
реевъ, умершихъ внѣ Палестины, подземными трубами перекатятся къ 
Іосафатовой долинѣ и тамъ воскрешаемы будутъ Ангѳломъ смерти но-- 
средствомъ удара палкой по устамъ. Послѣ всеобщаго воскресенія по- 
слѣдуетъ возстановленіе Іерусалима и Храма, всѣхъ жертвъ и обрядовъ 
всего того, что оиредѣляется Закономъ. Съ воцареніемъ Мессіи .Пале
стиной сдѣлается весь міръ. Пришествіѳ Мѳссіи составляетъ предметъ- 
самыхъ искрешгихъ молитвъ и ожидаиій каждаго Израильтянина. Каса
тельно перваго чеювѣка Талмудъ учить, что Богъ сотворилъ его двуполымъ,. 
и когда онъ глубоко сталъ чувствовать тяжесть одиночества, со
творилъ ему Еву изъ его собственной природы, и когда приводилъ ее 
къ Адаму, самъ занледъ ей волосы. До временъ Патріарха Іакова 
каждый человѣкъ, которому приходилось чихнуть, умиралъ, Іаковъ же 
въ силу молитвы, нрозпесеппой къ Богу, самъ нѳ умеръ, и прочіе пе
рестали умирать отъ чиханья. Отсюда обычай говорит!, чихающему: 
на здоровье; только не годится говорить „на здоровье“ во время ѣдыг 
чтобы ядущій не подавился. Подобныхъ бредней много въ Талмудѣ. 
Труд. К . Д . Акад. 1 8 6 8  г. Янв. стр. 1 2 9 . . .  Алекс. Бесѣд. объ Ист. 
Св. Вѣры и забл. Талм. 1 8 7 8  г. изд. 3 . стр. 1 9 9 . . . Что до нрав
ственной и обрядовой части Талмуда, то въ немъ опредѣляется одна 
внѣшняя сторона жизни Еврея, одно впѣшиее его повѳденіе и поступки; 
что же касается до внутреннихъ движеній воли и сознанія, то они пи- 
рдѣ положительно не опрѳдѣляются закономъ и въ разсуждѳніи ихъ дана 
сынамъ Израиля полная и совершенная свобода развитія мысли и созпа- 
нія, лишь бы пе было здѣсь прямаго и существепнаго нротиворѣчія за
кону. Эта часть Талмуда справедливо даетъ поводъ къ парекапіямъ па 
Талмудъ за его небреженіе къ внутренней нравственной жизни Еврея,, 
за его исключительную привязанность къ внѣшпости, за его формаль
ность, за уклоненіе отъ закона во имя закона, за несправедливое и 
презрительное отношеніе ко всѣмъ незнающпмъ и пе иринимающнмъ ихъ 
закона и его опредѣлепій. Характеръ праведности по Талмуду —  чисто 
формальный. Жена Сумапитянка убѣждаѳтся въ праведности Елисея 
тѣмъ, что мухи не падаютъ въ кушанья его. Езекія исцѣляется не за 
искренность молитвы, а за то, что онъ прочиталъ сразу двѣ молитвы 
непосредственно одну за другой. Наслѣдованіе вѣчиой жизни обѣщается- 
аа троекратное прочтете въ день псалма 145 -го . Труд. 1 8 6 8  г. Янв. 
\і. 1 2 3 . Вмѣсто истинныхъ правилъ жизни въ Талмудѣ множество на
ходится заповѣдей, самыхъ мелочныхъ, нредписывающихъ безчисленное 
множество обрядовъ, большею частію пустыхъ и бѳзполезныхъ. Такъг 
въ Талмудѣ изложено до 3 ,0 0 0  р а зп ъ м  постановіѳній касательно нищи, 
до 1 0 0 — кас-ателъпо умовенія рукъ. И все это основывается на однихъ-



лреданіяхъ, на ученіяхъ старцевъ; и все иострояется на однихъ фор- 
мальныхъ основаніяхъ, пе ■ требующихъ отъ Еврея ни самоотверженія, 
ни особенной любви. Формальности введены- въ самую сущность и 
основу Іудейства, и имъ придано Божественное ироисхожденіе и зна- 
ченіе. Освящая формальность и подавая во имя Божѳственнаго за
кона оправданіе чѳловѣку за одно выиолненіѳ формальности, Талмудъ 
упоіномочиваетъ человѣка на совершенно свободное отиоиіеніе къ внут
ренней сторопѣ закона, па совершенно случайные выводы изъ пего, въ 
существѣ своемъ часто нротиворѣчащіе основному духу закона; дается 
освященіе чувственнымъ и эгоистическимъ инстинктамъ народа, подве- 
деннымъ весьма искусно подъ опредѣлеиія закона и признанпымъ совер
шенно согласными съ Божественною волею. Въ ч:емъ не найдетъ онъ 
оправданія для своихъ поступковъ въ законѣ, для всего того найдетъ 
онъ себѣ извиненіе и оиравданіе въ буквѣ закона и въ слособахъ тол- 
кованія, переданныхъ будто бы Богомъ Моисею устно и сохраненныхъ 
будто бы при помощи пророковъ и учителей лутемъ непосредствѳннаго 
передаванія. Въ Талмудѣ на каждый случай представляется опредѣле- 
ніе па основаніи Писанія, нреданія, соотношѳнія съ такимъ или дру
гимъ несомпѣннымъ опредѣленіемъ закона, или просто на основаніи важ
ности лица, передающая извѣстное преданіе. (Труд. К . Д . Ак. 1S68 г. 
Янв. Дух. Бес. 1 8 7 2  г. стр. 1 9 3 . . . ) .  Раввинъ Іуда, первый соста
витель Талмуда, не дерзая рѣшать всѣ вопросы св. Писанія своимъ 
авторитетомъ, предоставилъ многое на благоусмотрѣніе грядущий, по 
немъ учителей Синагоги. Это-то и было причиною разногласій между 
послѣдующими писателями и читателями Талмуда. Сдѣлавъ большую 
ломку въ издапіяхъМишны, они стали измѣпять и самое свящ. Писаніе; опи 
имѣли дерзость доказывать, что закопъ Моисеевъ, во многихъ узаконепіяхъ 
обветшалъ, и что слѣдовало ожидать другаго закона, болѣе свѣтлаго и яспаго, 
т .е .  Талмуда, что всѣ предпринятая Раввинами преобразованія възаконѣ 
Моисеевомъ переданы имъ будто бы свыше, И отсюда не осталось ни 
одной заповѣди въ законѣ Моисеевомъ, которая не была бы вѣкоторымъ 
образомъ измѣнена Талмудистами. И всѣ эти измѣненія имѣютъ силу 
закона, считаются выше закона писаннаго. Пусть не ждетъ себѣ ми
лости отъ Бога тотъ, кто олредѣленіяыъ Талмуда иредночитаетъ опре- 
дѣлепія Библіи. По одредѣленію Талмуда, кто прекословить раввину, 
тотъ прекословить самому Богу. Іѵго противится слову книжника, тотъ 
достоинъ смерти, потому что слова книжниковъ имѣютъ гораздо большее 
значѳніе, чѣмъ слова самаго закона Моисеева. Труд. І і. Д . Ак. 1 8 6 8  г. 
янв. р. 1 4 3 . Отсюда Талмудисты не рѣдко отмѣняли цредиисанія за
кона для сохраненія своихъ лреданій. Уже Маттаѳія, видя, что строгое 
исполнѳніѳ заповѣди о субботѣ было гибельно для Евреевъ, разрѣшилъ 
сію зановѣдь иа случай войны. У Моисея новелѣвается безвыходно си- 
дѣть субботний день дома (Исх. 1 6 , 2 9 ) . Талмудисты дозволили въ 
субботу пройти около версты. Моисей заирещаетъ въ субботы возгнѣ-
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іцать огонь; въ Талмудѣ это дозволяется въ случаѣ опасной болѣзни. 
Моисеемъ запрещены проценты; Талмудисты отыскали разныя причнны 
и случаи для ихъ разрѣшенія. Заиовѣдь объ обрѣзаніи могла терять 
свою силу, когда исполненіе ея сопряжеио съ опаспостію жизии для 
младенца. Самое идолопоклонство, по мнѣнію талмудистовъ, должно 
оставаться безъ паказанія, если это послѣднее можетъ нанести вредъ 
Израилю (Д ух. Бес. 1 8 7 2  г. стр. 2 3 1 — 2 8 2 ) .  Можно было спокойно 
удовлетворять своему произволу, чувству эгоизма и своекорыстія, находя 
для себя оправданіе то въ буквѣ закона, то въ преданіяхъ, то въ раз
ныхъ сиособахъ толкованія, то въ самыхъ противорѣчіяхъ раввиновъ въ 
ученіи объ одномъ и томъ же предметѣ, то въ разныхъ другихъ изво- 
ротахъ. Законъ запрещаетъ совершать извѣстныя вещи днемъ; но изво
ротливый Еврей обратить день въ ночь, закрывъ въ домѣ ставни, или 
удалившись въ темную комнату. Раввины запрещаютъ читать утреннюю 
шему (Уъ®: Втор. 6 ,  4  и др.) лежа па спинѣ, запрещаютъ вообще 
спать на спинѣ, а раввииъ Іохананъ, въ уваженіе своей дородности и 
плотности, и спитъ лежа на сиинѣ, и молится лежа иа сиинѣ. Законъ 
не можетъ разрѣшить купанья и пользованія другими удовольствіями 
человѣку, которому но закону пазпаченъ седьмидпевный трауръ, а рав- 
випъ Іохананъ, похоривши жену, прииимаетъ ванну, представляя на 
видъ, что къ седмидневному трауру обязаны здоровые, а пе больные, 
подобные ему, и что трауръ назначенъ для дней, а пе для ночей. И 
множество подобныхъ разногласій и произвольныхъ и совершенно лож- 
ныхъ толкованій и объясненій закона (см. Труд. К . Д . Ак. 1 8 6 8  г. 
Янв. Сн. Алексѣева Бесѣды объ ист. св. Вѣры и о заблужд. Талм. 
1 8 7 8  г. изд. 3 . стр. 1 8 4 — 2 4 1 ) .  И нѳ смотря на все уклоненіѳ отъ 
духа закона, на всю бѣдность и ограниченность воззрѣиія, на всю пу
стоту и ничтожество предписаний, на всѣ нелѣпости и противорѣчія, 
Евреи превозиосятъ Талмудъ, предпочитаютъ его священному Писанію и 
считаютъ для себя безусловно обязательнымъ, при всей нустотѣ и за
путанности его постановлен^, при всей невозможности быть вѣрными 
ему во всѣхъ обстоятельствахъ жизни... Нельзя, конечно, сказать, 
чтобы пе было въ Талмудѣ свѣтлыхъ сторонъ и освѣжитѳльныхъ на
чалъ и правилъ.' Такъ, есть въ Талмудѣ сказанія о великомъ долгѣ 
всеобщей любви къ человѣчеству; но какое множество доказатѳльствъ 
самой враждебной ненависти ко всѣмъ, которые не отъ сыновъ Израиля, 
которая не можетъ быть оправдана тѣмъ, что Талмудъ развивался 
среди самыхъ не дружелюбныхъ къ Іудеямъ отношеній окружающихъ 
ихъ народовъ, среди преслѣдованій. При томъ проблески свѣтлыхъ 
взглядовъ и добрыхъ правилъ такъ искажены превратными толкованіями 
и такъ перемѣшаны съ темными сторонами и самыми нелѣпыми вымыс- 
лами, что совершенно теряются въ этомъ хаосѣ, и остаются безъ смысла 
и значенія. Сн. Труд. К . Д ух. Ак. 68  г. Май, р . 3 1 8 — 3 3 7 .  
Сторонники Талмуда поставляютъ на видъ ѳіце то, что онъ развивался



въ тѳченіи тысячи лѣтъ, со времени возвращеиія Іудеевъ изъ плѣна до 
5-го вѣка но Р . Х р ., а въ синагогахъ и школахъ Вавилона— даже 
до ХІ-го вѣка. По этому многое вошло въ пего изъ древнихъ язычес
кихъ ученій Востока, изъ Вавилона, Персіи, изъ ученія Зороастра, 
Магометанства, изъ школъ Платона, Аристотеля, Пиѳагорейцевъ, Не- 
онлатопиковъ, Гностиковъ, изъ медицины Ишіократа, Галейа, Пара- 
цельса, изъ кодекса Юстиніана и разныхъ комментарій на пего, и др. 
И потому стараются отдѣлить въ немъ его собственное ученіе отъ сто- 
роннихъ примѣсей, и выставить его съ болѣе и л и  менѣе благовидной 
стороны (См. Талм. Дейтша, тгер. Ландау, 1877  г. Сн. Le Iudaisme 
où la vérité sur le Talmud par K lein, 1M59 г .);  но это стараніе 
пе имѣетъ для себя оиравданія и опровергается всѣмъ содержаніемъ 
Талмуда. Въ Талмудѣ все смѣшано, и всюду одна внѣшность, одна 
формальность, безъ духа и безъ жизни. Въ немъ не отдѣляется истина 
отъ вымысла, высокое отъ низкаго, великое отъ мелочнаго; рядомъ съ 
самыми важными законами мы находимъ въ немъ самые малозначущіе, 
съ законами вѣчныаш— законы временные, случайные; и всему усвояется 
одинаковая важность; нѣтъ никакой разности между великимъ и мало- 
важнымъ, между старымъ и новымъ, между временнымъ п вѣчнымъ, 
между измѣпяемымъ и непреложнымъ; въ немъ все равно важно и обя
зательно, все освящено Богомъ н Его закономъ, тогда какъ на дѣлѣ 
всюду отступленіе отъ закона, всюду искажѳніе, множество ложныхъ 
толкованій и ложныхъ выводовъ и правилъ, и толкованія и объясненія 
часто противорѣчатъ одно другому и сами себя 'опровергайте; въ немъ 
на каждомъ піагу разногласія и противорѣчія; нѣтъ ничего твердаго, 
всюду одинъ произволъ, одна жалкая слѣпота и неразуміе. Ищущій для 
себя основъ истиннаго вѣрованія и твердыхъ убѣжденій не найдетъ въ 
немъ для себя опоры и успокоенія, и долженъ мельчать и совершенно 
теряться въ хаотической безднѣ и запутанности большею частію мелоч
ныхъ и жалкихъ предписаній закопа... Но долго ли продлится такое 
слѣпотствованіе?..

О судъбѣ Талмуда въ будущемъ. Среди успѣховъ цившшзаціи и 
при началахъ вѣротерпимости, нынѣ Евреямъ предоставляется свобода 
совѣсти и равенство правъ. При этомъ движеніи, Еврей, получая рав- 
пыя права съ нновѣрцами, долженъ смотрѣть на свою страну, гдѣ жи
ветъ, какъ на свое отечество; природная его національносгь должна те
рять для него свое значеніе. При томъ, сами Іудеи начинаютъ созна
вать неудобоиснолнимость Талмуда, непримиримость его съ требованіями 
современной жизни, и многіе образованные Іудеи, пе отвергая существен- 
ныхъ началъ Іудейства, свободно оставляютъ произвольная и неудобо- 
иснолнимыя его требованія; и замѣтно уже стремленіе освободиться изъ- 
подъ его авторитета. Явныя нелѣиости Талмуда давно уже заставляли 
благонамѣрѳнныхъ раввиновъ обратиться къ аллегорическому объясяенію



различныхъ вымысловъ и басней Талмуда, буквальный смыслъ которыхъ 
представляетъ верхъ пелѣпостн. Въ началѣ настоящаго вѣка началось 
сильное религіозное движеиіѳ между Евреями западной Европы. Было за
думано коренное преобразованіе Іудейства, уничтоженіѳ обязательной силы 
предавій Талмуда, его безчислепныхъ и безполезныхъ правилъ, опуты- 
вающихъ и связывающихъ Еврея па всѣхъ путяхъ жизни. Коснулись 
самой Библіи и проводили взглядъ на Законъ Моисеевъ, что опъ имѣлъ—  
только временпое зітаченіе и теперь уже потерялъ свою силу и обяза
тельность. Образовалось у ученыхъ Евреевъ новое воззрѣніѳ иа самое 
Іудейство, что сущность Іудейства состоитъ въ свободномъ раскрытіи 
внутренней, нравственной силы человѣка, въ признаніи человѣческаго до
стоинства и въ происходящемъ отсюда стрѳмленіи къ постоянному само- 
усоверніепствованію. Но эти попытки ученыхъ большихъ успѣховъ еще 
не сдѣлали. Народъ еще не приготовленъ къ коренному преобразовали). 
Произошли несогласія и раздѣленія между самыми учеными раввипами. 
Талмудъ для огромпаго большинства Евреевъ доселѣ составляетъ еще 
авторитетъ іі неприкосновенность. Въ настоящее время желательно было- 
бы, чтобы Іудейство, упрощая свой столь сложный и столь обремени
тельный законъ, постепенно возводило его къ великимъ началамъ Моно
теизма съ его высокою нравственностію, и так. обр. мало-по-малу уни- 
чтожало-бы ту стѣиу, которая раздѣляетъ его отъ осталыіаго міра. 
Освобожденіѳ его отъ нелѣпыхъ вымысловъ и мелочныхъ и безполезныхъ 
правилъ раввинскихъ и возведете къ началамъ Монотеизма и чистой 
нравственности значительно сблизило бы его съ Христіанствомъ. Преж- 
нія ложныя Мессіанскія мечты въ настоящее время замѣтно между ними 
ослабѣваютъ. Для нихъ пуженъ Теперь не завоеватель и освободитель 
отъ ига рабства, a Просвѣтитель и Искупитель, который бы снялъ ослѣ- 
пленіе съ очей ихъ и уврачевалъ тѣ грѣховныя язвы, котбрыя такъ 
давно и глубоко лежатъ на ихъ сердцѣ. Дух. Бесѣд. 1 8 6 4  г. стр. 
3 6 5 — 3 6 7 . Труд. К . Д . Ак. 1 8 6 8  г. Февр. р. 2 6 6 — 2 6 8 .

Тамара P ? Ç  =  пальма; вацмЬ* Thamar; Ѳемапъ; L : Thamar):
Іез. 4 7 ,  1 9 . 4 8 ,  2 S  Городъ въ южныхъ нредѣлахъ Палестины..
Различая его отъ Хададонъ-Ѳамары, называемой иначе Еп-Геди (Іѳз. 
4 7 ,  1 0 . 2  Пар. 2 0 , 2 ) ,  Ѳамару припимаютъ за городъ или селеяіе, 
отстоящее по Евсевію (Аоаооѵ Ѳа[іоср) па день пути отъ Хеврона къ 
Елаѳу (Втор. 2 , 8 .  3 Ц ар. 9 , 2 6 ) .  Робинсопъ полагаетъ его въ раз- 
валииахъ Курнубъ, въ 6-ти стадіяхъ на югъ отъ ныпѣншяго Мильхъ 
(Малаѳа); но Курнубъ лежитъ къ сѣверо-западу отъ южпой оконечно
сти Мертваго моря, a Ѳамару Іезѳкіиля надобно полагать не къ западу, 
а къ югу. Она составляетъ южную границу, которая проводится у него
отъ Тамары до Кадисварни и до Средиземнаго моря (сн. Числ. 3 4 ,
3 —  5 ) .  Keil и D el. на Іез. р. 4 8 5 .  W iner, 2 . р. 6 0 0 .  Zell.
2 . р. 5 8 2 .  Сн. A tl. Menke, № III . У І. и У ІИ .



Т а м м у з ъ  (N8R; Ѳа(і(ло6С; Adonis; Ѳашгузъ; L: Tliamus): Іѳзек. 
:S, 1 4 . —  Таммузъ— божество Сиро-Фипикшское. Подъ пимъ, по со
гласному свидетельству древпихъ, разумѣютъ Греческаго Адониса, лю
бимца Венеры, убитато веиремъ или кабаномъ, и нослѣ однакоже воз- 
вратившагося къ жизни. Въ Сиріи печальное празднество въ память 
его отправлялось въ Іюлѣ мѣсядѣ, когда женщины оплакивали несчаст
ную его кончину; и потомъ, по.окончаніи времени плача, начиналось 
радостное праздпество, въ ознамѳнованіе возвращенія его къ жизни. По
добная празднества находятъ у Вавилонянъ, Египтянъ и другихъ наро- 
довъ. Объ Озирисѣ Египетскомъ Миѳологія говоритъ, что опъ былъ 
убитъ злымъ своимъ братомъ, Тифономъ, брошенъ въ Нилъ, и послѣ 
.найдеиь былъ Изидою, и какъ смерть его, такъ и оживленіе каждо
годно праздновались. Подобная сказапія находятъ у Вавилонянъ оТам- 
музѣ, Индейцевъ о Врамѣ, Грековъ— объ Адонисѣ, Аполлонѣ, Герку- 
лесѣ и другихъ, у каждаго съ своими особенностями. Только у древнихъ 
Римлянъ, по словамъ Діояисія Галикарнасскаго, не было никакого пла- 
чевнаго празднества, гдѣ ба жепщина рада ли и плакали объ ихъ по- 
тибшихъ божествахъ (Herz. X V . р. 6 6 9 ) .  Въ объясненіе этихъ ми- 
■ѳологическихъ сказапій присоединяюсь, что Ѳаммузъ Вавилоно-Сирскій, 
Адописъ Финикійскій и Греческій, подобно какъ и Озирисъ Египѳтскій, 
есть не что иное, какъ олицетворенное и обощворенное солнце. Солнце 
своимъ приближеніемъ къ землѣ и вліяніемъ на природу весною и лѣтомъ 
•естественно производить радостное чувство, и отсюда празднества у раз
ныхъ народовъ, а своимъ удаленіемъ отъ земли и состояніемъ природы 
осенью и зимою производить грусть и печаль. Эти естественная явленія и 
производимыя ими впечатлѣнія, смѣшавиись потомъ съ разными миѳами и 
иредапіями у разныхъ народовъ, произвели печальныя празднества о 
смерти Таммуза или Адониса, и радостная— о возвращеніи его къ жизни 
(Макроб. Saturn. 1 , 2 1 . у Eosenm. на Іезек. Keil и D el. на Іез. 
p. 7 6 . H erz. X V . p. 6 6 9 — 6 7 0 ) . Празднества эти въ разныхъ стра
нахъ происходили въ разная времена: въ инахъ весною, въ иныхъ 
осенью; въ иныхъ одно за другимъ сряду, въ другихъ раздѣіьно, и 
иногда въ одно и тоже время, когда въ иномъ мѣстѣ производится пе
чальное празднество, у другаго парода— радостное. Въ Сиріи и Финикіи 
печальное празднество начиналось въ мѣсяцѣ Таммузѣ, соотвѣтствую- 
щѳмъ Іюлю, когда вода въ рѣкѣ Адонисѣ, протекающей при городѣ 
Библосѣ (Гевалѣ), во время таянія снѣга на Ливанѣ, отъ глинистой 
земли принимала краснай цвѣтъ. Это почиталось кровію Адониса, и 
тогда женщина начинали оплакивать смерть Адониса; остригали волосы, 
•надѣвали трауръ л и въ дикомъ, пеобузданномъ воплѣ и нлачевныхъ 
пѣсняхъ проводили время, сидя па зелѣ. Когда же потомъ объявля
лось возвращеніе его къ жизни, плачъ перемѣнялся на радость, и тогда 
предавались всякимъ увесѳленіямъ и удовольствіямъ. Эти баснословная 
дреданія объ Адонисѣ съ востока перешли и въ Греческую миѳологію



(См. Àpollodor., P aysan ., Ovid;, Philostr., P lutarch ., A th en ., Lucianr 
и д р .) , и около временъ Седѳкіи и разрушенія Іерусалима идолослуж«- 
nie это было и у Іудеевъ. Пророкъ Іезекіиль видѣлъ илачущихъ но 
Ѳаммузѣ женщинъ въ дверяхъ сѣверныхъ вратъ храма Іерусалимскаго,. 
въ 6-мъ мѣсяцѣ, въ пятый день мѣсяца (Іез. S , 1 . 1 4 ) . Что подъ 
Таммузомъ надобно разумѣть Адониса, объ этомъ согласно свидѣтель- 
ствуютъ и древніе отцы Церкви. Іѳронимъ на Іезекіиля пишетъ: Quem 
nos Adonidem interpretati surnus (т. e. in V ulgata), et Hebraeus et 
Ghraecus sermo Thainmuz vocat, quia, iuxta gentilem fabulam in 
mense Iunio amasius Veneris et pulcherrimus iuvenis occisus et deinde 
revixisse narratur, eundem lunium  mensem eodem appellant nomine, 
et anniversariam ei celebrant solemnitatem, in qua plangitur a mnlie- 
ribus quasi mortims et postea reviviscens canitur atque lavdatur“ (H erz. 
X V . p. 6 7 0 ) .  Происхожденіе и значеніѳ слова Таммузъ объясняюсь 
различно (Фюрс. Герц, и д р .), но различныя эти объясненія соотвѣт- 
ствуютъ характеру празднества Таммуза. Такъ, по однимъ, слово Там
музъ сложено изъ — весь, цѣлый, полный, совершенный, гг ^  (отъ
Халдейскаго зажигать, возжигать =  ) горѣвіе, ігламя =  полное пламя,

и отсюда, по Евальду, палящее солнце; или— изъ и ]Ѵ— крѣпость,
твердость, сила, могущество, и отсюда— тоже, что Адописъ (Й ^ )  Гре
ковъ, господинъ, властелинъ, сильный, крѣпкій, могущественный. У 
Египтянъ Таммузъ, иначе Томъ или Тумисъ, значитъ богъ солпца. Дру
гая объясненія болѣе соотвѣтствуютъ характеру ігечалыгыхъ праздиествъ 
Таммуза. Такъ на Кодтскомъ языкѣ, Ettom— отъ Tam es, Tam s, Terns,—  
значитъ погребенный (sepultus). Тоже почти значѳніе даютъ этому слову, 
когда производятъ его или отъ сокрывать, или отъ Арамейскаго 
тіп— отдѣлять, разлучать, или отъ Щ— расплываться, таять, изчезать; 
отсюда Греческое асротоцос 'Aciumooç— удаленіе, сокрытіе, изчезновеніе, 
смерть ■ Таммуза. Такое объясненіе слова Таммузъ находитъ для себя 
нодтвержденіе въ аналогіи печальныхъ праздиествъ въ честь Таммуза. 
Печальныя празднества эти особенно были наблюдаемы женщинами, какъ 
видно изъ пророчества Іезекіиля ( 8 ,  1 4 ) . Въ ириродѣ празднества эти 
соотвѣтствуютъ осеннему времени, когда солнце удаляется отъ насъ и 
длинныя, темныя ночи смѣняютъ свѣтлые дни весенніе и лѣтніе, и все 
начинаетъ увядать въ природѣ. H erz. X V . p . 6 6 9 — 6 7 0 . Z ell. 2 p.. 
5 8 2 .  K eil и D el. на Іез. p. 7 6 .  W iner, T . 2 .  p. 6 0 1 — 6 0 2 .

Танесъ или Танисъ (]№— съ Коптскаго языка низменное мѣсто; 
Tcmç, Tâvsü)ç; Tanis; Танесъ, Танінъ, Танёшсъ, Танісъ, Танисъ; L:. 
Zoan): Числ. 1 3 , 2 3 . Псал. 7 7 ,  1 2 . 4 3 . Исаіи 1 9 , 1 1 . 1 3 . Іез. 
3 0 ,  1 4 . Іѵдѳ. 1 , 1 0 .— Танесъ или Танисъ, въ Еврейскомъ текстѣ. 
Цоанъ— городъ въ нижнемъ Египтѣ (Псал. 7 7 ,  1 2 ) , одинъ изъ дрв- 
нихъ городовъ Египта; въ кн. Числъ замѣчено, что онъ построенъ, 
семь лѣтъ спустя послѣ Хеврона ( 1 3 ,  2 3 ) .  Онъ былъ нѣсколько лѣтъ



столицею нижняго Египта, и всегда имѣлъ важное политическое значеніе 
(Сн. Исаіи 1 9 , 1 1 . 13 . 3 0 , 4 . Іез. 3 0 , 1 4 ); до Псаммѳтиха былъ ре- 
зиденціею царской дипастін Египетской (но ноказанію Манеѳона X X I к 
X X I I [ династіи). Здѣсь, конечно, при дворѣ царскомъ, получилъ свое 
воспитаніе пророкъ Моисей (сн. Псал. 7 7 ,  1 2 . 4 3 ) . Городъ сей лѳ- 
жалъ па восточпой сторопѣ Танисскаго рукава Нила, на западъ отъ 
Пелузы, въ 22-х'ь Римскихъ миляхъ отъ Гераклеополя, въ немногихъ 
часахъ пути отъ озера Мензале. Былъ великимъ и весьма извѣстнымъ 
городомъ Египта; но иынѣ здѣсь одни развалины. Мѣстность эта ныпѣ 
извѣстпа подъ именемъ Санъ илиДшани. Keil и D el. на Числ. р. 2 5 8 .  
Zell. 2 . p. 7 7 S . W iner, Т . 2 . р. 7 3 7 . Фюрст. 2 , р . 2 8 1 .

Танхумеѳъ (П?П ^  =  утѣшеніе; Ѳаѵофлй, Ѳаѵе[і.ссѵ, Ѳаѵае(ле^? 
Na9av«£(X£Ö; Thauehimeth; Ѳанамаѳъ, Ѳанаемеѳъ; L: Thanlnimeth) : 
4 Цар. 2 5 , 2 3 . Іерем. 4 0 ,  8 .— Отецъ Сераіи изъ Нетофаѳа, одного 
изъ военачальпиковъ Іудейскихъ ири оставшемся народѣ въ землѣ Іу-  
дейской, когда Навуходоносоръ ввѣрилъ уиравленіе Іудеи Годолію, сыну 
Ахикамову. Танхумеѳъ въ Русскомъ у Іереміи, согласно съ Греческимъ, 
читается: Ѳанаемевъ. Сераія, сынъ Танхумеѳа или Ѳанаемеѳа, в ъ 4  Царст. 
значится изъ Нетофаѳа; но изъ Нетофаѳа былъ ио прор. Іереміи не 
Сераія, а сыновья О ф и  и л и  Ефаіи, о которыхъ въ 4  Цар. не упоми
нается. Городъ Нетофаѳъ близъ Виѳлеѳыа (1 Пар. 2 , 5 4 . 1 Ездр. 
2 , 2 2 . Неем. 7 ,  2 6 ) . Gesen. и F ürst. Keil и D el. на 4 Цар. р. 
3 8 6 .  Сн. Годолія.

Таппуахъ (П-іѲГі —  отъ =  яблонь, яблоко; Оасрсроо, Татссрои; 
Tapua; Аифусъ, Оафѳбѳъ, Ѳафуй; L: Thapuah, Tapuah):

а ., Нав. 1 2 , 1 7 . 1 5 , 3 4 .— Изъ южныхъ городовъ Аморрѳйскихъ, 
коихъ царей истребили Израильтяне при I .  Навинѣ, городъ. принадле
жавший потомъ колѣну Іудину. Keil и Del на Нав. p. 9 8 . Сн. Тефонъ.

б ., Нав. 1 6 , 8 . 1 7 , 8 .  —  Того же имени городъ, лежащій на 
границѣ колѣна Ефремова и Манассіина, принадлежащей сынамъ Ефре- 
м(/вымъ. K eil и D e l. на Нав. р. 1 4 0 — 1 4 1 . Сн. Ен-Ташіуахъ.

в ., 1 Пар. 2 , 4 3 .— Изъ сыновъ Хеврона, сына Мареши, потом
ства Халева, изъ рода Іудипа. Keil и Del. на Парал. р. 4 8 . Сн. 
Gesen., Фюрста 2 . р. 5 3 9 .  Штейб. р. 5 2 2 — 523 .

Тараны (с Гф —  собственно овны, бараны, и отсюда Тараны; Харат\ 
A rietes; стрѣльпицы; L: Bœcke): Іез. 4 , 2 . 2 1 , 2 2 . Такъ назы
ваются воинскія машины для разбиванія с^ѣнъ. Bosenm. на Іез. 4 ,  
2 .  K eil и D e l. на Іез. p. 4 3 . Фюрс. 1 . p. 62 5 .



Тарахъ (ППП =  шестые, продолжепіе времени, медленіе; Tapdd; 
Thare: Ѳараѳа; L : Tharah): Числ. 3 3 ,  2 7 — 2 8 .  —  Одна изъ тѣхъ 
17-ти станцій Евреѳвъ во время страпствованія ихъ ио иустыиѣ Ара- 
війской, отъ Раѳама до Гесіоятавѳра, о которыхъ ничего не извѣстно, 
и не льзя съ увѣрѳнностію указать ихъ мѣстоположеніе. K eil и D el. на 
Числ. р . 3 7 8 . . .  Riehm , р. 1 6 1 2 .

Тарпелеи (^J© “]t?; ТарсраХаГоі; Therphalaei; Тарфалеи; LiTarplat ) :  
1 Ездр. 4 , 9 .— Имя народа или племени, такъ называемаго отъ обла
сти Тариелъ, вмѣстѣ съ другими иереселѳпнаго царемъ Ассирійскимъ 
Сеннахиримомъ въ Самарію. Но какія это племена и гдѣ обитали, опре
деленно не извѣстио. По однимъ это Тапиры (Татгоироі) Птоломѳя 
( 6 ,  2 . 6 ) или Тапиры (Тсигироі) Страбона ( 1 1 .  5 1 3 .  5 2 3 ) ,  обитав- 
шіе на востокъ отъ Елимаиды въ Мидіи, между Гирканіѳй и Аріей; по 
другимъ— Тарпеты (Тартп)те?) Страбона ( 1 1 .  4 9 5 ) ,  обитавшіе въ об
ласти Тарпетѣ, при Меотійскомъ, нынѣ Азовскомъ морѣ. Фюрст. 1 . 
p. 4 7 8 .  K eil и D el. на Ездр. р. 4 3 7 .  W iner, 2 .  р. 5 6 5 .

Тарсъ (Tapaôç Tapaeîç, Tapaeûç— съ Греч, отъ Тotpoo«) сплетаю, 
переплетаю =  сялетшіеся корпи, плетеная корзина; по другимъ отъ Ара- 
мейскаго =  твердый, сухой, крѣикій груптъ земли; Tarsus; Тарсъ, 
Тарсяне; L: Tarsen): 2 Макк. 4 ,  3 0 . Дѣян. 9 , 1 1 . 3 0 .  X I , 25 . 
2 1 ,  3 9 . 2 2 , 3 .— Большой и паселѳнный городъ Киликіи, во время 
владычества Римлянъ бывшій главнымъ и цвѣтущимъ городомъ Кили
кийской области; лежалъ въ южной части Киликіи, въ плодоносной рав- 
нинѣ, при рѣкѣ Киднѣ, протекавшей прежде по срѳдинѣ города, а 
нынѣ, съ 15-го столѣтія, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ него, и въ 
12-ти отъ нето Англійскихъ миляхъ впадающей въ Средиземное море. 
И  нынѣ это довольно значительный торговый городъ. Въ этомъ древ- 
немъ городѣ, коего первобытная исторія тем а , вмѣстѣ съ природными 
Киликійскими жителями соединялась часть Ассиріянъ, Фииикіянъ и Гре
ковъ. Бъ Св. Писаніи городъ Тарсъ первоначально встрѣчается не въ 
каноническихъ киигахъ. По раздроблѳиіи Македонской монархіи по 
смерти Александра, Тарсъ принадлѳжалъ Сирійскимъ царямъ. Во вре
мена Маккавейскія извѣстно, что Тарсяне. вмѣстѣ съ Малютами произ
вели возмущеніе противъ Антіоха Епифана за то, что они отданы были 
имъ его наложницѣ, Антіохидѣ (2  Мак. 4 ,  30) ;  возстаяіе впрочемъ 
это вскорѣ было прекращено. Помпей, усмиряя ниратовъ Киіикійскихъ, 
подчипилъ восточную часть Киликіи съ главнымъ ея городомъ Тарсомъ 
Римскому владычеству. Антоній объявилъ Тарсъ свободнымъ городомъ. 
Въ царствованіе Августа, жителямъ его даны многія права и преиму
щества; яо при изчисленіи этихъ правъ не упоминается о правѣ Рим- 
скаго гражданства; Латинскіѳ писатели называютъ Тарсъ только воль- 
нымъ городомъ, не усвояя ему права Римскаго гражданства, какъ пѣ-



•которые несправедливо думаютъ. Еслибы Тарсъ имѣлъ это право, то 
Римскій Трибупъ, знавшій о происхожденіи Ап. Павла изъ Тарса, не 
осмѣлился бы подвергать его безъ суда тѣлесному наказанію, и Апо
столу не было бы нужды для избѣжаиія наказанія объявлять, что онъ 
гражданинъ Римскій. Но Тарсъ имѣлъ другое преимущество. Происходя 
отъ Греческой нѣкоторой колоніи, Тарсяне съ великою ревностію зани
мались науками, и не уступали въ просвѣщеніи жителямъ Аѳинъ и 
Александріи (Strabo 1 4 . 6 7 3 ) ,  и имѣли знамепитыхъ учителей въ Римѣ, 
Алѳксандрін и другихъ главныхъ городахъ. Тарсъ посѣщали цари и 
покровительствовали ему. Юліанъ тамъ и умеръ. Для Христіанъ Тарсъ 
имѣѳтъ особеннее значеніе, какъ родина и мѣсто жительства Ап. Павла. 
Этому городу, по ипымъ, Апостолъ обязанъ своею Греческою образо
ванное™. Конечно, не вѣроятно, чтобы родители Павла не воспользо
вались для образовапія сына своего тѣми пособіями, кои находились у 
нихъ, такъ сказать, подъ руками. Но по другимъ гораздо вѣроятнѣе, 
что Павелъ все главное .свое образованіе получилъ въ Іѳрусалимѣ.
а .,  Онъ отирав ленъ былъ въ Іерусалимъ въ самыхъ юныхъ лѣтахъ, и 
тамъ, по собственнымъ словамъ его, воспитывался при ногахъ Гама- 
ліила (Дѣян. 2 2 , 3 ) . б ., Родители Павла принадлежали къ сектѣ фа
рисейской, а Фарисеи гнушались не только науками, по и самымъ язы
комъ пеобрѣзанныхъ. в ., При тщательномъ разсматриваніи носланій 
Павловыхъ, въ самомъ образѣ нзложенія ихъ много открывается дока- 
затеіьствъ на то, что писатель ихъ не былъ знакомъ ни съ какимъ 
другимъ образованіемъ, кромѣ раввипскаго, бывшаго въ употреблеши у 
тогдашнихъ Палестинскихъ Іудеевъ. Языкъ ихъ —  Греческій; но изъ 
всего видно, что на немъ пишетъ Іудей, воспитанный въ Палестинѣ, 
привыкшій къ выраженіямъ п словосочиненію Еврейскому. Мнѣнія Гре- 
ческихъ поэтовъ, приводимыя Апостоломъ такого рода, что могли 
быть нзвѣстпы всякому, сколько нибудь образованному -человѣку; 
они походятъ на пословицы, каковыми часто дѣлаются нѣкоторые 
стихи любимыхъ писателей. Впрочемъ Апостолъ Павѳлъ могъ часто 
«дышать ихъ во время своихъ путешествий по Греціи и самъ могъ 
изучать, знакомясь съ духомъ п нравами тѣхъ людей, коимъ намѣре- 
вался ігроповѣдывать Евангѳліе (Дѣян. 1 7 , 23 ) .  Призванный самимъ 
Господомъ къ великому служенію своему, Ап. Павелъ въ Тарсѣ пер
воначально приготовлялся къ сему служенію, и отсюда вызванъ былъ 
потомъ Варнавою на дѣю свое (Дѣян. 9 , 1 1 . 3 0 . X I , 2 5 ) .  Отсюда 
въ Тарсѣ и вообще въ Киликіи рано видимъ образовавшіяся общества 
Христіанскія (сн. Дѣян. 1 5 , 2 3 . 4 1 ) .  Около времени Никейекаго 
•собора Тарсъ былъ мѣстоцребывапіемъ Епаскопа, и потомъ митрополіею 
Киликійской области (Herz. X T . p. 4 1 9 ) .  Ученая образованность жи
телей города была благодѣтѳльна и для тамошнихъ Христіанъ. Знамени
тый Діодоръ Тарсійскій былъ основателей Антіохійской школы. Ѳео- 
доръ Тарсійскій Паною Виталіаномъ посланъ былъ въ 667  г. въ Ан-



глію Архіѳішскоиомъ Кантербуріискимъ и распространит» тамъ Гречес
кое образованіе и учреждать школы, возводя паству свою къ чистотѣ 
я простотѣ нравовъ Христіанскихъ (Церк. Ист. Иннок. в. 7-й р. 
5 5 8 ) .  Но со времени нашествія Срацинъ городъ постепенно нриходилъ 
въ упадокъ. Во времена Крестовыхъ походовъ, когда опъ завоеванъ 
былъ Танкредомъ и изъ-за его обладанія произошелъ раздоръ съ Бал- 
дуиномъ, Тарсъ былъ Архіепископствомъ. Но послѣ, особенно подъ Ту- 
рецкимъ владычествомъ, все болѣе и болѣе нриходилъ въ упадокъ. 
Нынѣ Тарсъ лолонъ развалинъ, и частію весьма достопримѣчателышхъ. 
Особенно близъ города обращаетъ па себя вннманіе Археологовъ колос
сальное строѳніе, въ видѣ длиннаго прямоугольника съ двумя отдѣле- 
ніями, которое припимаютъ то за мавзолей, то за старинное мѣсто Ора
кула, то за храмъ для служенія Ассирійскому божеству солнца Са*н- 
дану. Городъ грязенъ и имѣѳтъ не болѣѳ 6 , 0 0 0  жителей. Только въ 
новѣйшее время тамошняя торговля нѣсколько возвысилась поселившимися 
.тамъ Европейцами, и она гораздо бы болѣѳ оживилась, еслибы рѣка 
была судоходною до самаго моря, что сдѣлать могло бы стоить пе 
большихъ издержѳкъ, еслибы запесепнымъ грязью рукавамъ устья снова от
крыть протокъ чрезъ засорившіяся лагуны. A мѣстпость весьма спо
собна къ тому и окружающія окрестности изобилуютъ нлодородіѳмъ, осо
бенно пшеницей, ячменемъ, кунжутомъ, хлопчатой бумагой и всякаго 
рода плодами. Замѣчательно, что досѳлѣ въ Тарсѣ и его окрестностяхъ 
главное занятіе состоитъ въ приготовленіи ковровъ, войлоковъ для па
латокъ и всякаго рода утвари, какъ то было еще во времена Апостола, 
который умѣлъ дѣлать даже и палатки (Дѣян. 1 8 , 3 ) . H erz. Х У . p. 
4 1 7 — 4 2 0 .  Жизнь Ан. П . Иннок. 1 8 2 8  г. стр. 7— 1 5 .  W iner, 2. 
р. 5 6 5 — 5 6 6 .  Z ell. 2 . р. 5 5 9 .  Riehm , р. 1 6 1 4 .  .

Тартакъ (р^Н^; Ѳар&хх; Tharthac; Ѳарѳакъ; L: Tharthak): 4 
Цар. 1 7 , 3 1 .— Идолъ Аввійцевъ. По сказаніямъ Раввиновъ, идолъ. 
Тартака имѣетъ образъ осла, а идолъ Нивхаза— образъ собаки. Тар
такъ, такъ какъ и Нивхазъ, думаютъ, былъ нредставителемъ тьмы, 
силы противоположной и враждебной свѣту. Вѣроятно, это былъ тем
ный демонъ нодземнаго міра (на Пельвійскомъ языкѣ слово это озна
ч а т ь  глубокую тьму, пли героя тьмы. По характеру Ассирійскаго 
культа онъ въ систѳмѣ планетъ, можетъ быть, былъ почитаемъ за Са
турна или Марса, вѣстника зла, песчастія. K eil и D el. на 4 Цар. 
р . 3 1 6 .  W iner, 2 . р. 6 0 5 .  Фюрст. 2 . р . 5 4 7 .  G esen. изд. 8 . 
р. 9 1 0 .

Тартанъ (1ÇH0; Ѳарйаѵ; V . и L: Tharthan; Ѳарѳанъ): Исаіи 20 ,
1. 4  Цар. 1 8 , 1 7 .— Тартанъ изъ воѳначальниковъ Ассирійскихъ; упо

минается при царяхъ: Саргонѣ и Сеннахиримѣ. При Саргонѣ онъ по- 
сланъ былъ противъ города Азота и взялъ его (Исаіи 2 0 ,  1 . Сп.



T M  и D el. на Исаію p, 4 4 9 — 4 5 0 ) .  При Сеннахиримѣ онъ вмѣстѣ 
съ другими военачальниками посланъ былъ противъ Іерусалима. Йз- 
вѣстно, что Богъ чудеснымъ образомъ спасъ царство Іудейское отъ сѳго 
наглаго завоѳватѳлл, и самъ Сеннахпризіъ нослѣ былъ убитъ своими 
дѣтьми въ храмѣ Нисроха (4  Дар. 1 8 , 1 3 — 17.  19 ,  1— 3 7 .  Ся. 
Исаіи гл. 3 6  и 3 7 ) .  Имя Тартанъ, такъ какъ и другія упонинаемыя 
ядѣсь имена воѳначальниковъ, вѣроятно, суть только имена должностей, 
или титулы облеченныхъ въ эти должности лицъ; но этимологія этихъ 
именъ доселѣ еще пе объяснена въ точности. По Фюрсту, Тартанъ, съ 
Персидскаго, отъ U r  верхушка, темя, маковка головы, и tan образъ, 
лице =  высокое, т. е. облеченное высокою властію лице, или отъ târa 
Персидскаго или Санскритскаго —  звѣзда и tan образъ =  образъ 
звѣзды. Фюрст. 2 . р. 5 4 7 .  Сн. Gesen. изд. 8 .  р. 9 1 0 .  Сп. Winer, 
2. р. 6 0 5 .

Татами (Татсс|х, ТатацО: Пав. 15, .  ( 5 9 ) .  —  Изъ городовъ ко- 
лѣно Іудина. Въ Еврейскомъ тѳкстѣ этого города, равно какъ и дру
гихъ указываемыхъ здѣсь городовъ, нѣтъ, а они значатся у L X X . Си. 
Eosenm на сіе мѣсто, p. 3 1 7 .  Мѣстность эта неизвѣстно гдѣ нахо
дится, но она причисляется къ нагорнымъ городамъ колѣна Іудина. 
Keil и D el. на Нав. р. 1 3 6 .

Тафаѳь (пЩ —  по Ges. ^  =  капля, малость; по Фюрсту отъ 
*]-ИЭ — украшѳніе, нарядъ, пригожество; ТесраО; Tapheth; Тефйѳъ; L: 
Taphath): 3 Ц ар. 4 , 1 1 . —  Дочь Соломона, бывшая за мужемъ за 
однимъ изъ приставниковъ надъ Израилемъ, доставлявшихъ помѣсячно 
продовольствіе царю и дому его, но именп Бен-Авинадавомъ. Можетъ 
быть, Авинадавъ былъ изъ старшихъ братьевъ Давида (1 Цар, 1 6 , 
8 . 1 7 , 1 3 . Keil и Del. на 3 Цар. р. 3 7 ) .  Ges. и Фюрст. 1. 
р. 4 7 2 .

Тафнисъ (D™ £?0, —  по Яблонскому глава міра или на
чало земли, городъ такъ названный отъ положенія его на самомъ крайнемъ 
концѣ земли Египетской; Tdcpvy ,̂ Тасрѵац Tapîmes, Taphnis; Тафны, 
Тафнисъ, Тафнёсъ; L: Thachpanhes): Іерем. 2 , 1 6 . 4 3 , 7 . 9 . 4 4 , 1 .  
4 6 .  1 4 . Іез. 3 0 ,  1 8 . — Тафнисъ, у L X X  Тафт, у Греческихъ клас- 
<5иковъ Дафна, одинъ изъ великихъ и ѵкрѣпленныхъ городовъ Египет
скихъ, близъ Пелузія, на юго-западъ отъ него, но подорожнику Ан- 
тонія въ 16-ти миляхъ отъ вего. Сюда, въ противность волѣ Вожіей, 
переселилась колонія Іудеевъ, опасаясь мщенія Халдеевъ за убіѳніе Го- 
доліи (сн. гл. 4 1  и 4 2 ) .  Но пророкъ именемъ Божіимъ возвѣщаетъ 
имъ, что это не спасетъ ихъ, и что Египетъ также будетъ покоренъ 
(Іез. гл. 3 0 ) ,  и они тамъ ногибнутъ, и часть только ихъ возвратится 
опять въ землю Іудейскую (Іѳрѳм. гл, 4 3 . 4 4  и 4 6 ) .  Keil и Del. на



Іерем. p. 4 0 9  и далѣе. W iner, 2 . p. 5 0 7 .  Фюрст. 2 .  p . 5 2 2  —  
52В.  Гезѳн. изд. 8 .  p. 8 9 3 .  Сн. И.  С. Якимова на г і .  4 8 — 44  и
4 6 .  Іерем. въ Х р . Чт. 1 8 8 0  г. Ноябрь и Док.

Таханъ (|ПП— отъ =  №  доброта, благость, милосердіе; т < т х У 
Ѳаёѵ, K a ô a â v “ Thehen, Тііаап; Танахъ, Ѳааяъ; L : ТѣаЬап):

а . ,  Числ. 2 6 ,  3 5 . — Изъ сыновъ Ефрема, сына Іоеифа, род она- 
чальникъ поколѣнія Таханова.

б . ,  1 Пар. 7 ,  2 5 . — Въ русск. Ѳаханъ— сынъ Ѳелаха, отецъ Лае- 
дана, изъ потомства Ефрема, изъ предковъ Іисуса, сына Навина. Оче
видно, что сего послѣдняго Тахапа нельзя отождествлять съ первымъ. 
Тотъ сынъ Ефрема, а этотъ— одинъ изъ его потомковъ. Берто на Хрон. 
2 изд. 1 8 7 3  г. р. 7 7 .  Keil и Del. на П ар. р . 1 0 0 — 1 0 2 .  Сн.
Гезен., Фюрс., Кассе л ., Штейнб. и др.

Тахашъ (^ “'0; T a p s ;  Thahas; Тохмсъ; L: Thaas): Быт. 2 2 r
2 4 . — Изъ сыновъ Нахора, брата Авраамова, отъ Реумы, его налож
ницы. Тахашъ этотъ болѣе не встрѣчается въ Св. Писаніи. Еврейское 
слово Тахашъ, по употрѳблепію въ другихъ мѣстахъ, no однимъ есть 
названіе животнаго, котораго кожа служила для верхпяго покрова Ски- 
ніи и священной утвари (Исх. ‘2 5 , 5 .  2 6 ,  1 4 . 3 5 , 2 3 .  3 9 ,  3 4 . 
Числ. 4 , 6 . 2 5 ) ,  также —  для приготовлепія сандалій, для дорогой 
обуви (іез. 1 6 , 1 0 ) ,  но какого животнаго кожа разумѣется здѣсь, 
мнѣнія объ этомъ различны: по'однимъ— Барсукъ или Куница, ио дру
гимъ родъ Гіены, по другимъ Тюлень или дельфинъ или другое подоб
ное морское животное. При такой неопредѣленности рода животнаго, ко
торое можно было бы разумѣть подъ словомъ Тахашъ, другіѳ разумѣ- 
ютъ здѣсь цвѣтъ кожи, по опять не согласны, какой разумѣть цвѣтъ: 
иные разумѣютъ красноватый или пурпуровый, другіѳ рыжій, иные—  
фіолетовый, иные синій, иные— черный. Въ Русск. переведено: синія 
кожи. Так. обр. точное значеніе этого слова иеизвѣстно; остается из- 
вѣстнымъ только то, что это имя какого-то животнаго, коего кожа слу
жила верхнимъ покровомъ Скиніи и употреблялась для сандалій. Фюр- 
ста, 2 . р. 5 2 3 .  Гезен. изд. 8 . р . 8 9 4 .  W iner, 2 . р. 5 9 5 — 5 9 7 .  
Власт. Св. Лѣтоп. на Исх. 1 8 7 7  г. стр. 2 2 3 — 2 2 4 .

Тахаѳъ (ПП>0—  отъ Піп =  низъ, исподняя часть, мѣсто СТОЯНІЯт 
мѣстоположеніе; К атаай, Ѳассй, Ѳаа0; V. и L: Thahath; Слав: Ka- 
тааѳъ, Кааѳъ, Ѳаамъ, Ѳаа):

а . ,  Числ. 3 3 ,  2 6 — 27.  — Одна изъ 17-ти станцій Евреевъ въ 
ігустынѣ Аравійской, о которыхъ ничего болѣе не извѣстно. Станціи эти 
полагаются отъ Раѳама илиРиѳмы до Гесіонгавара (Числ. 3 3 ,  1 9 — 35) .  
Сн. Тарахъ. Фюрст. 2 . р. 5 2 4 .  Гезен. изд. 8 . р . 8 9 5 .



б. ,  1 Пар. 6 ,  2 4 . 3 7 . — Сынъ Асира, отецъ Уріила, изъ пред
ковъ пророка Самуила и пѣвца Эмана, изъ потомства Кааеа, сына Ле- 
вія, сына Іакова. Сн. Keil и D el. на Парал. р. 8 7 — 8 8 .

в . ,  1 Пар. 7 , 2 0 .— Тахавъ, въ Русск. пѳр. Ѳахаѳъ, сынъ Ве
реда, внука Ефремова, и Ѳахаѳъ, сынъ Елеады и отецъ Завада, изъ 
того же потомства Ефремова. Сн. Бередъ и ПГутелахъ.

Тахпенеса Р^0ПП— Сн. Тафнисъ; 0exsp ,h aq  Taphnes; Ѳекеміна; 
L: Thachpenes) : 3 Цар. X I , 1 9 — 2 0 . — Тахпенеса— жена Фараона, 
царя Егииетскаго, во времена Давида и Соломона. Сестра ея выдана 
была замужъ за Адѳра Идумеянина, потомка царей Идумейскихъ, слас- 
шагося во времена Давида отъ меча Іоава бѣгствомъ въ Египетъ и по 
смерти Давида возставшаго противъ Соломона и много вредившаго Изра- 
ильтянамъ. По мнѣнію иѣкоторыхъ, имя Тахпенесы есть также имя од
ной богини Египетской. Keil и Del. на 3 Цар. р. 1 3 0 .

Тах тим-Ходш и =  низменности Ходпш; уу ЕгЬсоаѵ
’ASaodt, yrj Ѳа(3ааа>ѵ, rj èoxtv А5ааац Terra inferior Hodsi; земля 
Ѳаваси/нъ; L: Niederland H adsi): 2 Ц ар. 2 4 , 6 .— Местность яТах
тим-Ходши “ пеизвѣстная. И для древнихъ показаніе это было непо
нятно, и потому они и переводили его различно. У L X X  читается: 
yrj KeiTieiji, y) èoxtv ’Aoaaat, или yrj 6aßaoa>v, или yyj ’Eôa(i>v A öa-

adi; у  Симмаха: rj xaitôispa ô§oç (нижній путь); у Іонаѳ.: 
кр’гп  южная, полуденная земля Ходши; Y: terra inferior Hadsi. 
Какъ необыкновенная форма , такъ и земля Ходши, нигдѣ болѣв 
не встречающаяся, приводятъ къ мысли, что текстъ поврежденъ; но 
какъ правильно читать его, досѳлѣ пе найдено. Иные (Беттхеръ) слово Тах- 
тимъ раздѣляютъ на два: 01 и ппп — внизу моря, подъ моремъ разу- 
мѣя озеро Гѳннисарѳтское; но другое слово ^ І ^ ^ о т ъ  новый, но
волунный, прилагаемое къ нему въ образѣ новаго мѣсяца или поіумѣсяца,ни- 
какъ не можетъ быть принято. Другіе разумѣютъ низменныя страны Ермона, 
вмѣсто Ходши читая Ермонъ (Евальдъ); но такое мнѣніе ни какой не имѣ- 
етъ для собя поддержки. Другіе (Thenins), принимая Ходши образовавшимся 
изъ Кедеши С^")р.) отъ Ііедеша въ колѣнѣ Нефѳалимовомъ, недалеко отъ 
озера Меромъ, объясняютъ такъ: они пришли въ землю внизу озера къ 
Кедесу; но озеро Меромъ пигдѣ подъ этимъ названіемъ не встрѣчается, 
и ири томъ Кедесъ лежитъ не внизу, а вверху озера; развѣ только для 
яоддержанія этого миѣнія разумѣть здѣсь городъ колѣна Иссахарова Ки- 
шіоігь (Нав. 1 9 , 2 0 . 2 1 , 2 8 ) ,  который дѣйствительно лежитъ внизу 
озера Меромъ; но Кедесомъ называется Кишіопъ только по ошибкѣ пере
писчика въ 1 Парал. ( 6 , 7 2 ) .  Послѣдованіе порядка. указываемыхъ 
здѣсь мѣстъ идетъ съ юга отъ Ароера къ Галааду въ сѣверо-восточ- 
ныя страны Галилейскаго моря. Оттуда посланные пришли въ Данъ-



Яанъ въ сѣверной Переѣ, на юго-западъ отъ Дамаска, въ тородъ тогда 
составіявшій самую крайнюю сѣверо-восточную границу царства Дави
дова (сн. Быт. 1 4 ,  14 ) ,  и оттуда въ Сид онъ, самую крайнюю сѣ- 
вѳро-западную границу царства, и оттуда на югъ къ укрѣилѳнію Тира, 
и во всѣ потомъ города Хивеянъ и Хананеевъ, т. е. въ города ко- 
лѣнъ Нефѳалимова, Завулонова н Иссахарова, или (въ нослѣдствіи) въ 
землю Галилейскую. Так. обр. здѣсь нодъ Тахтимъ-Ходпіи надобно ра
зу мѣть мѣстность въ сѣверо-восточной сторонѣ Галилейекаго моря, между 
Галаад омъ и Данъ-Яаномъ, но названіе этой мѣстпости всѳ-жѳ остается 
темнымъ и неизвѣстнымъ. Можетъ быть, оно происходить отъ Ходеши, 
жены Шегараима, который долго жилъ въ зейлѣ Моавитской (1 Пар. 
S , 8 — 10); но искомая земля должна быть гораздо сѣвѳрнѣе не только 
земли Моавитской, но и Галаада. Сп. въ Труд. К . Д . А к .  1 8 6 0  г. па 
сіе мѣсто царствъ. Сн. Keil и D el. на 2 Ц ар. или Сам. р . 3 9 2 —  
3 9 8 .  Thenius на 2 Самуила, 1 8 6 4  г. р. 2 8 6 — 2 8 7 .  Lange на 2 
Сам. 1 8 7 3  г. р. 5 6 6 .  Fürst 1 . р. 3 8 0 .  Gesen. 1 8 3 3  г. р.  3 2 2 .  
и изд. 8 -е  р. 2 5 6 .

Т ебеѳъ (рЩ  —  по Михаэлису отъ —  весьма грязным1!» быть= 
грязный мѣсяцъ; Teßsft, TY)3njfr, Tefteôoç; У . и L : Tebeth; Слав. 
Адаръ): Eco. 2 , 1 6 . —  Десятый мѣсяцъ священнаго года и четвертый 
гражданскаго, соотвѣтствующій нашему Декабрю. Въ 1 0 - й  день этого 
мѣсяца у Іудеевъ былъ постъ, по причинѣ начала осады Іерусалииа 
Навуходопосоромъ (Зах. S , 1 9 .  Сн. 4  Цар. 2 5 , 1 . Іер. 3 9 , Г. 
Сн. K eil и D el. на Мал. прор. р. 59 1  и 5 9 9 .  Касательно этимо
логи слова Тебеѳъ, слѣдуя талмудическому прѳданію, замѣчаютъ, что 
оно не Сѳмитическаго, а древне-Персидскаго и вмѣстѣ Ипдійскаго нро- 
исхожденія. Въ ряду Индейскихъ именъ мѣсяцевъ года мѣсяцу Тебѳѳъ 
соотвѣтствуетъ мѣсяцъ Тапасъ (Tapas), что зпачитъ Зима, холодное 
время года. Изъ Индіи слово это могло перейти въ страны Пѳрсіи, и 
изъ слова Тапасъ образовались потомъ: Еврейское Тѳбеѳъ, Самар. 
Пальмтрск. Коптское Turn, Егип. Tußi, Греч. Teßeft, T'qßijd.
Фюрст. 1 . р. 4 6 0 .  Gesen. изд. 8 .  р. 3 1 2 ,  Штейнб. 1. р . 1 6 6 .

ТевалІЯ — Богъ погружаетъ, омываетъ, очищаѳтъ; TccpeXÉaç,
TaßXarf; Tabelias; Тавѳліа; L: T eb alia): 1 Пар. 2 6 , 1 1 . — Изъ Ле
витовъ, привратниковъ, сыповъ Хосы, изъ рода Мерари. Gesen. изд. 
8 . р. 3 1 1 .  Всѣхъ сыновъ и братьевъ у Хосы было 13-ть.  Они, 
вмѣстѣ съ сынами Мешелѳміи и Оведъ-Едома, были главами семействъ 
привратниковъ (ст. 1 2 ) ,  въ числѣ 4-хъ тысячъ назначенныхъ при Да- 
видѣ для служенія при вратахъ Храма (1 Пар. 2 3 , 5 ) .  Сн. Keil и 
Del .  на П ар. р . 2 0 4 .  Верто на Хрон. 2. изд. 1 8 7 3  г. р. 2 0 4 .

Т е з а х ъ (П??Р— пораженіе, заколеніе, убіѳніѳ; Tdßex; Tabec; Тавѳкъ;



L : Thebah) : Быт. 2 2 , 2 4 .— Изъ сыновъ Нахора, брата Авраамова, отъ 
Тѳумы, его наложницы. Фюрст. 1 . р. 4 5 8 .  Ges. изд. 8 .  р. 3 1 1 .  Мо
жетъ быть, отъ его имени имѣетъ названіе городъ царя Сирійскаго А д
раазара, который въ 1 Пар. ( 1 8 ,  8 )  называется Тивхаѳъ, а во 2 
Д ар. ( 8 ,  8 ) Бетахъ. Городъ этотъ не извѣстепъ. Иные принимаютъ его 
за Таибехъ въ сѣверо-западной Месонотаміи, между Алепо и Ѳадзгоромъ. 
€ н . W iner. Т . 1 . р. 1 6 6 .  Кнобель на Быт. по Тшгльм. 1 8 7 5  г. р.
3 0 8 .  Фюрст. 1 . р. 4 5 8 .  Гезен. изд. 8 .  р. 3 1 1 .  Riehm, Библ. 
Древн. р. 1 7 3 .  Сн. Беѳъ или Бетахъ и Тивхаѳъ.

Тевецъ (К?1!) —  можетъ быть, отъ сіять, свѣтить, видимымъ 
<>ыть =  блескъ, сіяніе, изъ далека видимое мѣсто; ёссѲарлаі, ètç
Ѳаірокс; Thebes; Ѳивгсъ; L : Thebez): Суд. 9 , 5 0 . 2 Цар. X I ,
2 1 . — Городъ въ сѣверной Палѳсгинѣ, въ 13 Римск. миляхъ, отъ Си
хема. Здѣсь была одна большая и крѣпкая башня, въ которой во время 
осады сего города самозванцемъ Авимелехомъ, царемъ Сихемскимъ, укры
вались и заперлись для своего сиасѳнія всѣ жители этого города. Ави- 
мелехъ готовился сожечь ее, но когда онъ проходилъ здѣсь, одна женщина, 
<швши на кровлѣ башни, бросила въ него облоиокъ жернова, и проло
мила ему голову, и онъ, находясь еще въ живыхъ и стыдясь умереть 
отъ руки женщины, .просилъ оруженосца своего прекратить жизнь его, 
и тотъ пронзилъ его мечемъ, и онъ умеръ. Такъ принялъ онъ достой
ное возмездіе за свое властолюбіе и братоубійсгво (сн, Авимѳлѳхъ). Во 
времена Евсевія это было не большое сѳленіе въ 13-тн миляхъ отъ Си
хема къ Веѳсану или Скиѳополю (см. Onom. Orjßrjs). Нынѣ сѳленіе это 
извѣстно подъ именемъ Тубасъ; оно лежитъ къ сѣверу отъ Сихема. W i
ner. Т . 2 . р . 6 0 5 .  Herz. Х ІУ . p. 7 6 6 .  Keil и D el. на Судей, p . 
3 0 0 .  Сп. Гезен. и Фюрста.

Тел-Авивъ р а к  =  груда, куча колосьѳвъ или новыхъ плодовъ; 
У: ad acervim  novaram frugnni; L: im Monat Abib); y L X X  н въ 
Слав, опущено): Іез. 3 , 1 5 .— Городъ или селеніе въ Месопотаміи іфи 
рѣкѣ Хаборасъ, или Ховарѣ, гдѣ обитала колонія лереселенцевъ Іудей- 
скихъ. Назвапіе свое эта мѣстпость нмѣетъ безъ сомнѣнія отъ піодоро- 
дія богатой хлѣбопашествомъ долины, ее окружающей (сн. ст. 22 и  
23); но болѣе о вей ничего не нзвѣстно. Здѣсь пророкъ посѣтилъ 
своихъ плѣнныхъ соотечественниковъ и здѣсь было ему откровеніѳ отъ 
Бога и явлѳніѳ славы Божіей (ст. 11 и далѣе). Нынѣ эту мѣстность 
полагаютъ въ мѣстности у Арабовъ называемой Талабанъ или Таллаба 
при упомянутой рѣкѣ Ховарѣ. Winer, T. 2 . p. 6 0 6 .  сн. Rosenm. на 
сіе мѣсто Іезекіиля и Кейля и Делича. Сн. Gesen и Fürst.

Телаимъ =  ягнята, мѣсто ягнятъ; *Еѵ ГаХрХо^; У: quasi
agnos; въ Галгалѣхъ; L: Thelaim): 1 Цар. 1 5 , 4 .— Городъ колѣна
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Іудина, близъ границы Идумейской. Здѣсь Саулъ собралъ и осматри
валъ свое войско, готовясь, по повелѣнію Божію, идти войною,противъ 
Амалшштянъ, чтобы истребить, ихъ (1 Ц ар. 1 5 , 2— 3 ) .  Нѣкоторые, 
принимаютъ городъ этотъ за одно съ городомъ Телемъ (Нав. 1 5 ,  2 4 .  
Сн. W iner, Т . 2 . р. 5 6 9 ) ;  но это остается вопросомъ, потому что 
слова эти разныхъ корней. Herz. X IV ., р . 7 6 5 .  Фюрста 1 . р . 4 6 8 .  
Гезен. изд. 8 .  р. 3 1 7 .  Тѳлаимъ полагаютъ въ восточной части Не- 
геба или Даромы, на границѣ Амаликитской (1 Цар. 1 5 ,  4 — 5 .  2 7 ,  8 ) .  
Сн.Кноб. на Нав. въ Kurzgef. E xeg . Handb. zum A lt. T est. 13 Liefer. 
1 8 6 1  г.  p.  4 2 3 .  K eil и D e l. на 1 Цар. p. 1 2 1 .

Телассаръ, См. Ѳелассаръ.

Телемъ (с ^  =  угнетете, притѣсненіе; TeXejx; V . и L : Telem; 
Слав. Телемъ):

а ., Нав. 1 5 , 2 4 .— Городъ колѣна Іудина на югѣ, въ смежности 
съ Идумеею. Его принимаютъ за одно съ Телаимъ (см. Тѳлаимъ); но 
корни этихъ именъ различны: первое отъ Арамейскаго =угнѳтѳніѳ, 
послѣднее —  отъ быть юныыъ, молодымъ, отсюда тѳлаимъ— ягнята. 
Но если они тожественны, то чтеніе котораго пибудь изъ нихъ повреж
дено. Телемъ полагается на югѣ Іудеи, ісъ Идумсѣ, но мѣсто положѳ- 
нія его не извѣстно. K eil и D el. на Нав. p. 1 2 5 .  H erz. X IV . p. 
7 6 5 .  Гезен. изд. 8 .  р. 3 1 7 .  Фюр. 1 . р. 4 6 8 .

б . ,  1 Ездр. 1 0 , 2 4 . — Изъ привратниковъ, имѣвшихъ женъ ино- 
племенныхъ. Тоже, конечно, имя въ 1 Ездр. (2 ,  4 2 )  и у Нееміи 
(7 ,  4 5 .  X I . 1 9 . 1 2 ,  2 5 . сн. ст. 26 ) читается: Талмонъ, а во 2 
Ездр. ( 9 ,  2 5 ) :  Толванъ и (5 , 2 8 ) Толманъ. K eil и D e l. на Неем. 
р. 5 8 3 .  Сн. Zu den Apokr. 1 . p. 36  и 6 2 . Сн. Талмонъ.

Тел-Мелахъ (Р*?ц =  Соляный холмъ; ѲеХ[леХё^; Thelmala; Ѳел- 
лѳлехъ; L : Mithel, Mel ah): 1 Ездр. 2 , 5 9 . Неем. 7 ,  6 1 .  —  Мест
ность въ Месопотаміи, пли Вавилоніи, при рѣкѣ Хаборѣ или Хов'арѣ, 
гдѣ обитали Іудейскіе переселенцы, no близости отъ Тел-Харши. Но 
точное положеніе этихъ мѣстностей не извѣстно. Но Буркгардту, имена 
такихъ мѣстъ, начинающихся съ Тел, часто встрѣчаются въ Ассиріи, 
Месопотаміи и Спріи, и онъ замѣчаетъ, что при нихъ всегда по близости 
находятся холмы, или земляныя насыпи. Что указаиныя названія суть 
названія мѣстностей, видно изъ того, что изъ нихъ вышли различные 
роды переселенцѳвъ (1 Ездр. 2 , 5 9 — 6 0 ) ,  и изчисленные здѣсь три 
рода переселѳнцевъ даютъ видѣть, что каждый изъ этихъ родовъ вы- 
шелъ изъ своей мѣстности. Keil и D el. на Ездр. р. 4 2 0 .  Z ell. 2 . р. 
5 8 4 .  Фюрст. 2 . р . 5 2 7 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 9 7 .  W in er,в Т . 2 . р. 
6 0 6 .  Берто на Ездр. Неем. и Есѳ. 1 8 6 2  г. р. 3 7 — 3 8 .



Т е л - Х а р ш а  ^  =  холмъ кустарника или лѣсистый холмъ ;
ѲеХарт]оа; Thelharsa; Ѳелариса; L: Thel, Harsa): 1 Ездр. 2 , 5 9 .  
Неѳм. 7 , 6 1 .— Мѣстность въ Вавилоніи, при рѣкѣ Хаборѣ, гдѣ жили- 
переселенцы Іудейскіе. Объ этой иѣстности тоже должно сказать, чтой 
о предъидущей, т. е. что положеніе ея не нзвѣстно. Можетъ быть, три 
упоминаемыя здѣсь эти мѣстности отстояли недалеко .одна отъ другой и 
составляли одну область. О вышѳдшихъ отсюда Переселенцахъ Іудей- 
скихъ замѣчается, что они не могли показать своей родовой линіи, отъ 
Израиля ли они происходятъ. Можетъ быть, они давно уже держа
лись вѣры Іудейской, не будучи природными Іудеями, или, можетъ быть, 
они были изъ Неѳинеевъ, такъ какъ имя напр. Некоды встрѣчается и 
между Неѳинеями (ст. 4 8) .  Сн. Берто на Ездр. и др. 1 8 6 2  г. р.  
3 8 .  Keil и D e l. на Парал. и Ездр. р. 4 2 0 — 4 2 1 .  Сн. W iner, Т . 2. 
р. 6 0 6 .  Z ell. 2 . р. 5 8 4 .

Темничныя ворота (rQ ^ ,l  “}№ =  ворота стражи, стражбы, мѣста 
стережѳнія, мѣста заішоченія; у L X X  опущено; Y: porta custodiae; 
врата стражи; L : Kerkerthor, Gefangnissthor): Неем. 1 2 , 3 9 . сн. 3 ,
2 5 .— Вѣроятно, разумѣются ворота двора стражи или двора темничнаго, 
находившагося при царскомъ домѣ, гдѣ содержали заключенныхъ, и куда 
п пророкъ Іерѳмія заключенъ былъ во дни царя Седѳкіи (сн. Іерем. 3 2 ,
2 . 8 . 3 3 , 1 . 3 7 , 2 1 . 3 8 , 6. 3 9 , 1 4 . Неем. 3 , 2 5 ) .  Фюрст. 1 . 
р. 7 2 7 .  2 .  р. 8 4 .  Gesen. ed. lat. p. 5 6 7 .  Herz. ХѴ1ІІ. p. 
6 2 8 s. K eil и D e l. на Неем. р. 5 8 7 .  Сн. здѣсь Библ. Слов. Т. 2 . 
стр. 2 1 4 .

Терафимъ Ѳераср^, ѲербиЫѵ, Ѳерокрёіѵ; Y : Theraphim,
figurae idolorum, iclola, simulacra; Ѳерафінъ, ідолы, и др.; L: Gœtt- 
zen, H eiligthum ): Быт. 3 1 , 1 9 . 3 4 . Суд. 1 7 , 5 . 1 8 , 1 4 . 1 7 . 2 0 .  
4  Цар. 2 3 ,  2 4 .  Іез. 2 1 , 2 1 . Осіи 3 ,  4 .  Вах. 1 0 , 2 . — Это идо
лы, имѣвшіе фигуру человѣческую (1 Цар. 1 9 , 1 3 . 1 6 ) ,  которые по
читались домашними божествами (Быт. 3 1 , 1 9 . 3 4 . 4  Цар. 2 3 , 2 4 ) ,  
н были вопрошаемы, какъ оракулы (Іез. 2 1 , 2 1 . Вах. 1 0 , 2 . Осіи
3 ,  4 ) .  J  L X X  слово Терафимъ переводится различно: то ё і 5 о > Х а  
(Быт. 3 1 ,  1 9 .  3 4 ) ,  то x e v o t a c p t a  ( 1  Цар. 1 9 ,  1 3 ) ,  то o y j X o c  (Осіи 
3 ,  4 ) ,  то aito<pOeYYO|Asvot (Зах. 1 0 ,  2 ), то т а  у Х и т с т а  (Хбз 5 2 1 ,  2 ' 1 ) ,  
то остается Еврейское Ѳ е р а с р і ѵ  безъ перевода (Судей 1 7 ,  5 . 1 8 ,  1 4 .
1 7 .  2 0 .  4  Цар. 2 3 ,  2 4 ) .  Флавій называетъ ихъ т и т с о и ?  т & ѵ  ô e & v  
(Древн. Кн. 1 .  гл. 1 9 .  §  9 ) .  Объясняя значѳніѳ слова сего съ Еврей
скаго, иные производятъ его отъ Сирскаго вопрошать; другіѳ отъ

или nÇ l, соотвѣтственно Греческому ftepa-rceoto, врачевать, исцѣ- 
лять, спасать; другіе отъ или (чрезъ и ), питать, кормить, 
насыщать, соотвѣтственно Санскритскому trip и Греческому тресрш или 
тертгорлс, даютъ значеніе питанія, насыщѳнія, удовлетворенія, услаждѳ-

9* •



нія, оживленія, увеселенія, и т. под. Первое значеніе подтверждается 
тѣмъ, что от  служили вмѣсто оракуловъ или прорицалшцъ (Іез. 2 1 ,
2 6 . Зах. 1 0 , 2 .  сн. Суд. 1 8 , 5 — 6) ,  послѣднеѳ —  тѣмъ, что они, 
какъ домашнія божества, почитались питателями, покровителями, хра
нителями, благопоспѣшниками домашняго счастія (Быт. 3 1 , 1 9 . Суд.
1 7 , 3 — 5 .  1 3 ) .  Но точная этимологія слова и болѣе вѣрноѳ объясне- 
ніѳ его еще не найдены. У Раввиновъ можно читать сказанія о ихъ 
приготовленіи изъ головы закалаемаго первороднаго и о ихъ магической 
какой-то силѣ и нрорицаніи. Иные почитали ихъ за Силенъ или Сати- 
ровъ. Другіе усвояли имъ ослиный образъ. Иные принимали ихъ за астро- 
логическій какой-то инструментъ, способный принимать небесныя влія- 
нія и предсказывать будущее. Болѣѳ-же вѣроятнымъ признается то, что 
это были идолы, имѣвшіе чеіовѣческую форму, по крайней мѣрѣ 
голову и туловище человѣческое. Модетъ быть, они изображали 
какихъ либо знаменитыхъ предковъ, и изъ памятниковъ любви и 
почитаюя мало по малу превратились въ предметъ благоговѣнія, 
и сдѣлались сперва домашними божествами (Быт. 3 1 ,  1 9 ) .  Въ послѣ- 
дующія времена идолы эти были вопрошаемы и давали отвѣты (Іезек. 
3 1 ,  2 1 .  Зах. 1 0 , 2 . Сн. Суд. 1 7 , 5 . 1 8 , 5 — 6 .  Осіи 3 ,  4 .  1 
Ц ар. 1 5 , 2 3 ) .  Начало такого идолослужепія восходитъ къ древнимъ 
врѳменамъ. Еъ Израильтянамъ оно перешло отъ Арамеяпъ. Тамъ слу- 
женіе инымъ богамъ было уже во времена Авраама, и самъ Ѳарра, 
отецъ Авраама, причисляется къ идолопоклонпикамъ (Нав. 2 4 ,  2 . 14) .  
Для сохрапенія вѣры Богъ ивызвалъ оттуда Авраама (Быт. 1 2 ,  1— 3.
18 ,  1 9 .  Нав. 2 4 , 2— 3 ) .  Что у Арамѳянъ поклонепіѳ чуждымъ бо
жествамъ и суевѣрное почитаніѳ идоловъ оставалось и послѣ временъ 
Авраама, объ этомъ свидѣтельствуютъ терафимы Лавана, которыхъ тайно 
взяла съ собою изъ дома родительскаго Рахиль, дочь его, жена Іакова, 
возвращаясь съ мужемъ своимъ въ его отечество (Быт. 3 1 , 1 9 .  34 ) .  
Не льзя думать, что Рахиль взяла ихъ изъ дома родительскаго по 
чувству любви и уважепія къ нимъ, или чтобы съ ними она думала 
принести счастіе въ домъ свой, ибо она' пе оказывала имъ особаго ува- 
женія, когда скрыла ихъ подъ сѣдло верблюда, на которомъ сидѣла 
(ст. 3 4 ) .  Не льзя также думать, чтобы она хотѣла этимъ отвратить 
Лавана отъ такого суевѣрія, ибо для этого она могла ихъ истребить 
или скрыть въ лустомъ мѣстѣ, не подвергая себя опасности. Можетъ 
быть, она взяла ихъ себѣ взамѣнъ принадлежащей ей части паслѣдства 
изъ дома отца ея, или просто какъ предметъ, имѣвшій болѣе цѣнности 
и зпаченія въ домѣ родительскомъ (см. Зап. М. Фил. на кп. Быт.).  
По прибытіи въ свое отечество, Іаковъ приказалъ домашнимъ своимъ 
бросить всѣхъ чуждыхъ боговъ, и всѣ предметы суевѣрія, въ томъ 
числѣ и похищенные Рахилыо терафимы, закопаны были подъ дубомъ 
близъ Сихема (Быт. 3 5 , 2— 4 ) .  Но наклонность къ суевѣрпому почи- 
танію идоловъ оставалась въ народѣ Израильскомъ и послѣ, и прояв



лялась въ разныхъ видахъ и во времена Моисея и I . Навина (сн. Дѣян. 
7 , 4 0 — 4 8 .  Н ав. 2 4 , 1 4 — 15.  2 3 ) ,  н во времена Судей (2 , 6— 2 3 ) ,  
и нослѣ— до самаго плѣна. Во времена Судей мать Михи, одного изъ 
жителей горы Ефремовой, вылила изъ серебра своего ефодъ, терафимъ 
и истуканъ и литой кумиръ и поставила въ своемъ домѣ; сюда при- 
глашѳнъ былъ одинъ Левитъ, и такимъ образомъ открыто было идоло-  
служеніѳ, которое оставалось тамъ во все время, когда домъ Божій на
ходился въ Силомѣ (Суд. гл. 17 и 1 8 ) .  Въ самомъ домѣ Давида у 
Мелхолы, дочери Сауловой, былъ терафимъ, котораго она употребила 
орудіемъ для спасенія своего мужа отъ нреслѣдованія Саула и для при
крытая своего обмана предъ отцемъ своимъ (1 Цар. 1 9 , 1 3 . 1 6 ) .  
Пророкъ Самуилъ и послѣдующіе пророки должны были вести постоян
ную борьбу противъ различныхъ суевѣрій и идолослуженія въ народѣ 
Вожіемъ (1 Ц ар. 7 , 3— 4.  1 2 ,  2 0 — 2 1 .  Осіи 3 , 4 ) .  Царь Іосія 
истребилъ идоловъ въ землѣ Израильской (4  Цар. гл. 2 3 . 2 Пар. 
гл. 3 4  и 35) ;  но что терафимовъ продолжали почитать въ первона- 
чальномъ ихъ отечѳствѣ— въ землѣ Халдейской, это можно видѣть изъ 
пророчества Іезекіиля, гдѣ Навуходоносоръ, отправляясь въ походъ, 
представляется вопрошающимъ терафимовъ, противъ кого ему направ
лять свое оружіѳ (Іез. 2 1 , 2 1 ) .  Сн. Зап. М. Фил. на кн. Быт. Т. 3 .  
стр. 8 4 — 8 5 .  и Библ. ист. Пер. 3-й. Gresen. Vers. Latin, p. 1 0 6 8 —  
1 0 6 9 .  Фюрст. 2 . p. 5 4 5 .  Kosenm. на Быт. 3 1 , 1 9 . Arch. Ackerm. 
1 8 2 6 .  p. 4 6 2 ,  Кноб, но Дилльм. на Быт. 1 8 7 5  г. p. 3 6 6 .  Bnxtorf. 
ed. F isch, p. 1 3 1 5 — 1 3 1 7 .  Herz. X V I. p. 31 — 32 .  Lange на Быт. 
1 8 7 7  г. р. 3 6 0 .  Winer, 2 . р. 6 0 8 .

Тертій (T sp n oq  V . и L: Tertius): Римл. 1 6 , 2 2 .— Тертій, пи
савши посланіѳ Ап. Павла къ Римлянамъ, по преданію изъ 70-ти  
Апостоловъ; былъ вторымъ Епископомъ въ Иконіи, послѣ Сосипатра, и 
тамъ мученически скончался. Память его 4 Янв., 30 Окт. и ЮНоябр. 
Четьи Мин. 4 Янв. сн. W iner, 2 . р. 5 9 3 .  Herz. XV. р. 5 5 5 .  Мѣсяц. 
Вершинск. 3 0  Окт.

Т е р т у л л ъ  (TéptüXXoç; V . и L: Tertullus): Дѣян. 2 4 ,  1 — 2 . — Ри- 
торъ, въ родѣ адвоката или стряпчаго, который отъ лица первосвя
щенника. Ананіи и старѣйшин-ъ Іудейскихъ говорилъ обвинительную 
рѣчь на Ап. Павла предъ правителемъ Феликсомъ. Онъ, должно быть, 
пзъ Евреевъ, жившихъ въ Римскихъ провинціяхъ и принявшій Римское 
имя, ибо иначе едвали бы Сипѳдріонъ рѣшился поручить защиту своего 
дѣла язычнику. Послѣ прѳдварительныхъ льстивыхъ похвалъ правителю, 
Тертулъ, обвиняя Апостола, называлъ его язвою или заразою общества, 
и клеветалъ на него, что онъ возбуждаетъ мятежъ между*Іудеями, 
живущими въ Римскомъ государствѣ, называлъ его прѳдставителемъ На- 
зорейской ереси, осмѣлившимся даже осквернить Храмъ, котораго они



взявши, хотѣли судить по ихъ законамъ, но котораго тысященачаль- 
никъ съ насшгіемъ взялъ изъ рукъ ихъ, пославъ къ тебѣ, повелѣвъ н 
намъ обвинителямъ итти къ тебѣ. Всѳ это подтверждено было Іудеями; 
но во всемъ этомъ была одна ложь и клевета, и Апостолъ, со всѣмъ 

. достоинствомъ Апостола Христова, спокойно отвѣчалъ, что онъ ни въ 
чемъ этомъ не виновепъ, въ чемъ обвиняютъ его, и что они не мо
гутъ доказать того, въ чемъ обвиняютъ его; но въ томъ, продолжалъ 
А п . ,  я признаюсь тебѣ, что тѣмъ образомъ Богопочтѳнія, который онп 
называютъ ересью, я служу Богу отцевъ моихъ,. вѣруя всему написан
ному въ законѣ и пророкахъ, и имѣя твердую надежду, что бу
детъ воскресеніе мертвыхъ, праведныхъ п неправедныхъ, чего и сами 
они ожидаютъ. Послѣ многихъ лѣтъ отсутствія моего я пришелъ отдать 
милостыню и приношенія народу моему. При семъ нашли меня очистив- 
шагося въ Храмѣ, не съ народомъ и не съ шумомъ, и нашли не тѣ, кото
рые теперь обвиняютъ меня, a нѣкоторые Асійскіе Іудеи, коимъ бы над
лежало самимъ предстать предъ тебя, если что имѣютъ противъ меня. 
И пусть сами предстоящіе здѣсь обвинители скажутъ, какое преступле
но нашли они во мнѣ, когда я стоялъ предъ Синедріономъ; развѣ въ 
томъ только одна моя вина, что я громко сказалъ, что я судимъ нынѣ 
за ученіе о воскресеніи мертвыхъ“ . Такъ очевидна была невинность Апо
стола! Очевидно, что подкунлепный Тертулъ говорилъ только по пауще- 

,нію враговъ Павловыхъ и подъ ихъ вліяпіемъ. Въ самомъ обращеніи 
его къ Феликсу была одна лесть и ложь; ибо Феликсъ не имѣлъ 
тѣхъ качествъ, какія онъ прииисывалъ ему, напротивъ извѣстѳнъ былъ 
многими пороками, сластолюбіемъ, жадностію корысти, жестокостію и дру
гими пороками. Разбои Сикаріевъ и безпорядки въ Іудеи при пемъ воз
растали. Тацитъ о немъ пишетъ: „cuncta malefacta sibi impime ra- 
tus*; и въ другомъ мѣстѣ: „per omnem saevitiam et libidinem ius 
regiurn servili ingenio exercuit“ (Tacit. Ашзаі. X I I ,  5 4 .  и H ist. V, 
9 ) .  Сами Іудеи, по Флавію, жаловались Императору на его неправды 
(Древ. 2 0 .  8 , 9 ) .  Тертуллъ безсовѣстно клѳветалъ п на тысяченачаль- 
ника Лисія, что будто бы онъ несправедливо вмѣшался въ ихъ дѣло, 
тогда какъ они били Апостола и готовы были убить ето, и безъ со- 
мнѣнія убили бы, еслибы онъ не спасъ его отъ рукъ ихъ (Дѣян. 21 , 
3 0 — 3 2 .  2 3 ,  27.  Сн. ст. 1 2 — 1 5 ) .  Сн. Инн. Ж. Ап. Павла 1 8 2 8  г. 
стр. 1 7 8  и дал. Арх. Мих. Толк, -на Дѣян. гл. 2 4 . Z ell. 2 . р. 
5 7 5 .  Herz. IY . p. 3 5 4 .

Т е ф о н ъ  (Tecpü), Testov; Thopho; Тефшнъ; L: Topo): 1 Макк. 
9 , 5 0 .— Крѣпость, построенная Вакхидомъ въ Іудеѣ вмѣстѣ съ дру
гими городами’ во времена Іонаѳана, чтобы вредить Іудеямъ. По Гримму 
и Эвальду, вѣроятио здѣсь надобно разумѣть древиій городъ колѣна Іу- 
дина Беѳ-Ташіуахъ, лежащій на гориомъ хребтѣ въразстояніи Немец
кой мили на западъ отъ Хеврона (Нав. 1 5 , 5 3 ) .  Нынѣ это Теффухъ.



Наружность, по Робинсону, даетъ видѣть здѣсь многія части стѣнъ ста- 
риннаго укрѣпленія, свидѣтельствующія о древности этого мѣста. Zu den 
Apokr. 3 . p. 1 4 1 .  Но есть еще Таппуагь на низмѳнныхъ мѣстахъ, 
въ Сефела (Нав. 1 5 , 3 4 . 1 2 , 17);  и есть Таппуахъ на западъ отъ 
Наблуса (Нав. 1 6 , 8 и 1 7 , 7 ) , но послѣдній, вѣроятно, принадле
жалъ къ Самаріп и о немъ не можетъ быть здѣсь рѣчи; но Таппуахъ 
въ Сефела могъ быть укрѣпленъ Вакхидомъ. Это былъ древній Хана- 
анскій городъ (Нав. 1 2 , 1 7 ) .  Впрочемъ тождество его съ Тефономъ
(1 Мак. 9 , 5 0 )  остается только вѣроятнымъ. У L X X  (Нав. 1 5 , 3 4 )  
по Алекс, списку онъ читается: Ѳ а с р с р о о а  и ( 1 2 ,  17 )  Ѳ а с р с р о о ,  a по 
Ватик. (Нав. 1 2 , 17) :  Та<рбих; мѣстоположеніе его доселѣ еще не
найдено. Сн. W iner, 2 . р. 6 0 2 .  H erz. X IV . p. 7 6 6 .  Zu den
Apokr. 3 . p. 1 4 1 .  Keil на Макк. 1 8 7 5  г. p. 1 6 1 .

Техинна ( П | П П : =  милость, жалость; моленіе, мольба, прозьба; Ѳ а і -  
îxav, Ѳ а ѵ а ;  Tehinna; Ѳана; L: Theliinna): 1 Пар. 4 ,  1 2 . — Сынъ 
Ештона, изъ рода и потомства Іуды, отецъ города Нааса. Послѣднее 
имя думаютъ не собственное имя города, а имя лица. Наасъ— имя Ам- 
монитское (1 Цар. X I , 1 . 2 Цар. 1 7 , 27) ; въ настоящею» мѣстѣ, 
вѣроятно, разумѣется отецъ Авигеи, сводной сестры Давида (2 Цар. 
1 7 , 2 5 . 1 Пар. 2 , 17 ) .  Можетъ быть, отъ этого имени имѣѳтъ свое 
названіѳ и городъ или селѳніѳ Наасъ, упоминаемое въ настоящѳмъ мѣстѣ 
(1  Пар. 4 , 1 2 ) .  Городъ или селеніѳ Наасъ указываютъ въ нынѣишѳмъ 
селеніи Наасъ (Nakhaz или N akhas), съ древними развалинами, лежа- 
щѳмъ къ востоку отъ Елевтерополиса йли Вейтъ-Джибрина. Ом. на 
указан, мѣсто Парал. Берто, изд. 2 . 1 S 7 3  г. р. 3 7 .  Keil и D el. р. 
6 2 .  Herz. X IV . р. 75 1 :  Ir Nachasch. Сн. Наасъ— г .,  и Авигея— б . , .

Тибне, см. Ѳимна, или Ѳамна.

Тиверіада (Ti(3epiâç; у. и Ь : Tiberias; Слав. Тивѳріада; Талм. КПЭЕ, 
л п э в ):  Іоан. 1 , 6 . 2 3 . 2 1 ,  1 .— Городъ Галилейскій на юго-запад- 
номъ берегу Галилейскаго моря, отъ котораго и самое море получило 
названіе Тиверіадскаго. По сказанію Флавія, городъ сей построенъ въ 
17-мъ году по Р . Хр. Иродомъ Антипою, въ честь Императора Ти- 
верія, и построенъ въ узкой равнинѣ, въ самой лучшей и красивѣй- 
шей части Галилеи (Древ. 1 8 , 2. 3 . 1 9 , 8 . 1 ). Прежде вѣроятно 
здѣсь по близости было селеніе; при построеніи найдены могиш и гроб
ницы; онѣ были срыты, и мѣстность застроена новыми зданіями. Но не 
справедливо думаютъ, что на мѣстѣ Тиверіады въ дрѳвнк времена ле
жалъ городъ Киннереѳъ (Іерон. въ Onomast.). Киннереѳъ принад лежалъ 
къ колѣну Неѳфалимову, коего граница лежитъ сѣвернѣе Тиверіады(Нав. 1 9 , 
3 5 .  Сн. Мѳ. 4 , 1 3 ) ,  и трудно согласить это съ ■ показаніемъ Флавія 
(Древ. 1 8 . 2 , 3 ) . На томъ же основаніи нельзя отождествлять Тиве- 
ріады съ Хамаѳомъ (Нав. 1 9 , 3 5 ) .  По мнѣнію Раввиновъ, ‘это дрѳвній



Раккаѳъ; но и Раккаѳъ лежитъ также въ Неѳфалимовой области (W iner,
2 . р. 6 2 0 ) .  Д м  умноженія населенія новаго города Антипою открыть 
былъ входъ сюда всѣмъ, и самыхъ низпшхъ и бѣднѣйшихъ классовъ 
людямъ съ разными льготами и правами, и сюда множество переселя
лось язычниковъ. Галилеяне, какъ находившіеся въ подданствѣ у него, 
и по неволѣ принуждаемы были селиться здѣсь; другіе же добровольно 
переселялись, чтобы пользоваться благосклонностію царя и даруемыми 
нрнвидіегіями. Иродъ строилъ для нихъ домы изъ своей казны и разда- 
валъ имъ свои поля (Древн. Флавія К . 1 8 . гл. 2 .  § 3 ) .  Онъ постро- 
илъ здѣсь пышный дворецъ и кругомъ разныя зданія, амфнтеатръ, теп
лицы и т . д . Тиверіада так. обр.. сдѣлалась главнымъ городомъ Гали- 
лейскимъ и резиденціею Ирода. Благосклонность царская, пріятное мѣсто- 
положеніе города, торговые обороты, промыслы, рыболовство, перевозка 
на озерѣ, близъ проходящая дорога къ Дамаску, гавапи при морѣ, зна
менитый Сикаминонъ при подошвѣ Кармила, близъ -'лежащія теплицы 
Хамаѳскія или Эммаузскія, содержащія въ себѣ сѣру, соль и желѣзо и 
почитавшіяся цѣлебными и пр. и пр. , содѣйствовали возвышенію города, 
и онъ скоро достигъ цвѣтущаго состоянія и былъ въ большой славѣ, 
хотя въ глазахъ строгихъ Іудеевъ почитался нечистымъ городомъ, по
тому что построенъ былъ на бывшихъ тамъ могилахъ и гробницахъ. 
По Флавію (vit. 6 5 ) онъ отстоялъ въ 3 0  стадіяхъ отъ Иппона, въ 
6 0  отъ Гадары и 1 2 0  отъ Скиѳополя; въ 1 8  Рим. миляхъ отъ Сеп- 
фориса, почти въ 2 0  Англ. мил. отъ Назарета, въ 2 дняхъ пути отъ 
Птолемаиды, и въ 9 0  миляхъ отъ Іерусалима. Иродъ Антипа, основа
тель Тиверіады, есть тотъ самый Иродъ, отъ котораго пострадалъ Св. 
Предтеча Іоаннъ Креститель (см. Иродъ). Былъ ли когда Господь въ 
Тиверіадѣ, изъ .Евангелія не видно. Онъ былъ только въ окрестностяхъ 
его и въ окрестностяхъ озера и въ другихъ мѣстахъ Галилеи. О Ти- 
веріадѣ въ свящ. Пнсаніи упоминается только трижды (Іоаи. 6 ,  
1. 2 3 . 2 1 ,  1 ) .  Изъ послѣдующей исторіи Тиверіады видно, что 
Неронъ подарилъ ее Агринпѣ второму, младшему, который пере- 
несъ столицу изъ Тиверіады въ Сепфорисъ (Древп. 2 0 , 8 ,  4 .  О 

, Бойнѣ, К . 2 .  гл. 1 2 .  § 2 ) . Бо время войны Іудейской съ Римля
нами городъ Тиверіада былъ укрѣпленъ, и Іосифъ Флавій мужественно 
защищался здѣсь противъ непріятелей; но послѣ, когда Веспасіанъ по
дошв лъ къ стѣнамъ города съ своимъ войскомъ, жители предались ему 
безъ сопротивленія, и потому городъ сей пощаженъ былъ во время все- 
общаго истребленія Іудеи Римлянами, и ему дано преимущество предъ 
другими городами Галилейскими. И  во время другой войны Іудеевъ съ 
Римлянами Тиверіада была пощажена и по разрушеніи Іерусалима оста
валась главнымъ мѣстопребываніѳмъ правительственныхъ лицъ и глав-, 
нымъ мѣстомъ Іудейской учености fcHerz. X V I. p. 1 6 2 ) .  Сипедріонъ 
Іудейскій, по взятіи Іерусалима. Титомъ, сначала возстановлѳнъ былъ 
въ Іамніи и къ нему присоединена была раввинская школа, которая съ'



этого времени стала великимъ проводникомъ Преданія. Выше (подъ 
слов. Талмудъ) мы уже видѣли, что по мпѣнію Іудеевъ прѳданіе м и  
неписанный закопъ ведетъ свое начало отъ самыхъ временъ Моисея; но 
оно собственно стало имѣть значѳніѳ со временъ Маккавейскихъ, когда 
получили свое образованіе секты Іудейскія. Около временъ I . Христа 
его образованіе было уже совершено, какъ можно видѣть изъ многихъ 
указаній и обличепій па него самого Спасителя. Иослѣ оно распростра
няюсь еще болѣе. Наконецъ, въ концѣ 2-го вѣка, патріархъ Іуда, 
прозванный Святымъ-Гаккадомъ ( 1 7 0 — 2 1 5 ) ,  неренесшій Синедріонъ 
въ Сепфорисъ, письменно изложилъ и утвердилъ неписанные законы и 
постановляя въ такъ называемой Мишпѣ или второмъ законѣ, и та
кимъ образомъ положилъ начало и основу столь извѣстнаго Іудейскаго 
Талмуда. При преемникахъ его, Гамаліилѣ второмъ и Іудѣ второлъ, 
съ 2 1 0  до 2 7 5  г . ,  Сяпедріопъ былъ перенесенъ въ Тиверіаду. Съ 
этого времени ученые Іудеи съ особенною ревностію стали заниматься 
изучеиіемъ Мишны, и, полагая ее исходнымъ пупктомъ ученыхъ своихъ 
изъясиѳній, положили начало другому составному элементу Талмуда, 
такъ называемой Гемарѣ, составляющей толкованіе на Мишну и допол- 
неніѳ ея. Мишна, какъ было уже сказано, имѣла двѣ редакціи, бывъ 
сначала письменно изложена въ Палѳстинѣ, она потомъ, съ пѣкоторыми 
измѣнепіями, говорятъ, отъ самого Іуды, передана была Іудеямъ Вави- 
лонскимъ. Гемара Палестинская утверждена и письменно издана въна- 
чалѣ 5-го вѣка, или, можетъ быть, не много раньше, раввиномъ Іо- 
хананомъ (Труд. К . Д . Акад. 18 6 8  г. Янв. стр. 1 0 7 ) .  Вѣкомъ 
позже она канонизована и присоединена къ Мишнѣ и въ Вавшгонѣ. 
Такимъ образомъ постепенно сложились всѣ матеріалы Талмуда, и онъ, 
начатый во времена Ирода великаго, подъ вліяніемъ Гиллела великаго, 
н оконченный въ 5-мъ вѣкѣ, содѣлался съ этого времени основнымъ 
закономъ для Іудеевъ (см. Талмудъ).— Знаменитое Тиверіадскоѳ учи
лище или Синагога, образовавшая многихъ ученыхъ, въ 6-мъ вѣкѣ по
ложила если не начало, то твердую основу другому великому труду, 
равно уважаемому Евреями вмѣстѣ съ Талмудомъ —  Масорѣ (n7 ö - ? 
n7 ® ? ) . Подъ Масорою разумѣется собрате разныхъ древнихъ замѣча- 
ній на текстъ Еврейскій. Повсемственныя усилія древнихъ Христіанъ 
проникнуть въ истинный смыслъ ветхозавѣтпыхъ иисаній, и очистить, 
какъ рукописи, такъ и переводы оныхъ отъ различныхъ ногрѣшностей, 
возбудили соревнованіе къ тому и въ Іудеяхъ. И вотъ Палестинскіе и 
особенно Тнверіадскіе раввины, въ 5-мъ вѣкѣ, начали, собирать и при
водить въ порядокъ древнія замѣчанія на текстъ Еврейскій, сравни
вали рукописи и дѣлали надъ ними новыя критичѳскія наблюдѳнія,, за- 
мѣчали рѣдко употребляемыя формы, подъ всѣни словами поставили 
гласные знаки, и такимъ образомъ опрѳдѣлили текстъ положительный 
(textus receptus). Отступленія отъ прежняго текста означили сло
вомъ Кери О р  —  читай), а исправленное чтеніе —  словомъ Кетибъ



p r o  — - написано). Собраніе таковыхъ замѣчаній или Масора началось 
въ 6-мъ вѣкѣ. Послѣдующіе раввины прибавили къ сему замѣчаиія о 
числѣ буквъ, словъ и стиховъ каждо! книги, и тому под. ,  дабы тѣмъ 
сохранить вѣрность священнаго текста и оградить его навсегда отъ 
всякихъ перемѣнъ и искаженій. Ихъ рецензія остановилась въ девятомъ 
или десятомъ вѣкѣ (Акад. Лекц. Митр. Исид. Ист. св. текста, пер. 
В-й). Поелику знаменитѣйшія Іудейскія школы находились въ это время 
на востокѣ— въ Вавилонѣ или Селевкіѣ, и иа западѣ— въ Тиверіадѣ, 
въ которыхъ Чаще свящѳнныя книги переписывались, то отсюда про
изошли два рода кодексовъ: одинъ съ разностями чтенія восточными, 
другой съ разностями чтенія западными. Разности касаются соглас- 
ныхъ буквъ, гласныхъ знаковъ или точекъ и ударенія. Въ одп- 
надцатомъ вѣкѣ онѣ были сличены между собою, и въ Европу съ 
этого времени переходили уже списки со всѣми Мазоретскими пунк- 
тадіями и знаками (Ackerm. Introcl, in Libr. V et. foed. p. 1 0 9 —  
1 1 2 .  Нор. Путеш. T . TV. стр. 2 5 3 — 2 5 4 ) .  Такимъ образомъ Ти- 
веріада долгое время была средоточіемъ Іудейской учености, и хотя въ 
послѣдствіи Вавилонская школа затмила славу ея; но и до ныпѣ она 
считается священнымъ городомъ Іудейской учености на сѣверѣ Палес
тины. Съ Христіанской точки зрѣнія Тиверіада дѣлаѳтся пзвѣстною со 
временъ Еонстантина В . Въ это время были уже здѣсь Христіаие, и 
Константинъ п Елена украсили Тнверіаду многими храмами. Первая 
церковь сооружена была здѣсь во имя св. Ап. Петра на томъ, думаютъ, 
мѣстѣ, гдѣ былъ домъ его. Императрица. Елена воздвигла здѣсь церковь 
о 1 2 - т е  престолахъ. Съ 4 4 9 — 5 5 3  г. здѣсь было Епископство, и первый 
Тиверіадскій Ешюкопъ былъ на Халкидонскомъ соборѣ. Въ 6-мъ в. ймп. 
•Юстиніанъ I - t  возобновилъ стѣны города. Но со временъ Омара ( 6 3 7
г .)  городъ подпалъ подъ власть Матометанъ. Епископство возстановлено 
было здѣсь во время перваго Крестоваго похода, и Епископъ города на
ходился въ зависимости отъ Архіепископа Назарета. Но въ 1 1 8 7  году 
городъ снова подпалъ подъ власть Срацинъ, и съ 1 2 4 7  года посто
янно находился подъ ихъ властію, Съ этого времени оиъ все болѣе нри- 
ходилъ въ упадокъ, частію отъ войнъ, частію отъ землетрясеній, кото
рыя довершили его паденіе. Нынѣшній городъ Табарійе построенъ изъ 
развалинъ прежняго; со стороны озера оиъ открытъ, а съ твердой земли 
со всѣхъ трехъ сторонъ окруженъ высокими стѣнами и 20-тыо башнями 
изъ чернаго базальтоваго камня. Во время Зеетцена ( 1 8 1 1  г . )  это было 
не болѣе, какъ селеніе, въ которомъ было около ста домовъ Іудейскихъ, 
2 0  Христіанскихъ и довольно Магометанскихъ. Вуркгардтъ насчитывалъ 
здѣсь до 4 , 0 0 0  жителей, изъ коихъ половина Евреевъ. Но въ 
1 8 3 7  году и этотъ городъ былъ разрушенъ землетрясеніемъ, такъ что 
осталась только часть древней крѣпости со стѣнами домовъ; множество 
жителей погибло. Теперь'видны здѣсь' однѣ бѣдныя хижины, построен- 
ныя на развалинахъ города и вся мѣстность представляетъ самый жал-



кій видъ (Кейта док. ист. Х р. Вѣры. р. 147) .  Но Іудеи и доселѣ 
ігитаютъ глубокое уваженіѳ къ этому городу, на равнѣ съ Іерусалимогь, 
Хѳврономъ и Сафетомъ. Талмудъ учитъ, что здѣсь обиталъ патріархъ 
Іаковъ, что изъ озера Тиверіадскаго явится нѣкогда Мессія, и что міръ 
обратился бы въ хаосъ, если бы Іудеи но два раза въ недѣлю невоз- 
сылали своихъ молитвъ Іеговѣ въ этихъ четырехъ тородахъ (Zell. 2 .  
р. 5 9 6 .  Herz. X V I. р. 1 6 3 .  Нор. Нут. T. IV*. стр. 2 5 3 ) .  Слѣ- 
довъ древняго города множество находятъ въ близъ лежащихъ окрестно
стяхъ. Много находятъ столбовъ и плитъ изъ Егинѳтскаго Сіѳнскаго 
мрамора и гранита. Основанія домовъ ѳщѳ весьма крѣнки. Есть остатки 
стѣнъ; колоннъ множество разбросано въ разныхъ нанравлѳніяхъ. При 
самомъ озѳрѣ замѣтны подмытыя волнами основанія зданій и обрушен- 
ныя колонны. Въ нрилежащихъ горахъ видны примыкавшія къ нимъ 
стѣны города; въ ребрахъ скалъ замѣтно нѣсколько погребальныхъ пе
щеръ. Н а югѣ отъ Тивѳріады въ 35 минутахъ отъ новаго города и 
въ 20  шагахъ отъ края озера находятся горячіѳ источники съ купаль
нею; иа сѣверѣ также падаетъ жзъ пещеры скалы теплый ручей, о г 
ненный олеандровыми кустарниками; береговая равнина, благопріятствуе- 
мая жаркимъ, хотя и не совсѣмъ здоровымъ климатомъ, мотла бы быть 
совершеннымъ садомъ, но теперь она производитъ только нѣсколько огур
цовъ, дынь, пшена, пальмъ, индиго, пшеницы, ячменя и табаку. Вся 
страна эта вулканическая. См. Herz. X V I. р. 1 6 3 .  Zell. 2 . р. 5 9 6 .  
W iner, 2 . р. 6 1 9 — 6 2 0 .  Нор. T . IV . Олесн. Св. Земля, Т. 2 .  
1 8 7 8  г. стр. 4 3 8 — 4 4 4 .

Тиверій (Tißsptöq V. и Ъ: Tiberius; Тиверій): Дук. -3. 1. —  
Римскій Императоръ, преѳмникъ Императора Октавія Августа, сынъ 
знаменитаго нѣкоѳго Римлянина и Ливіи Друзиллы. На девятомъ году 
жизни, лишившись отца своего, онъ, въ слѣдствіе вступленія въ бракъ 
матери своей съ Августомъ, вступилъ въ семейство Августа, и послѣ 
усыновлеиъ былъ Августомъ, и по смерти его занялъ престолъ его, и 
царствовалъ съ 14  по 37-й  годъ по Р . Хр. Тиверій былъ мрачнаго 
характера, склонный къ жестокости и деспотизму, но хитрый и притвор
ный. . Обязанный Августомъ принять въ соправителя себѣ другаго па
сынка Августа, Германика, сына Друза, онъ первые восемь лѣтъ пра- 
влѳнія своего вообще былъ довольно кротокъ и справедливъ, потому что 
■боязнь предъ Германикомъ удерживала въ извѣстныхъ границахъ ето не
нависть къ людямъ. Онъ долженъ былъ опасаться своего племянника 
тѣмъ болѣе, что тотъ стоялъ во главѣ восьми легіоновъ, порученныхъ 
ему Августомъ для завоеванія Германіи, и войско такъ любило своето 
храбраго вождя, что тотчасъ по извѣстіи о кончинѣ Августа просило 
его принять санъ Императора, что впрочемъ Германикъ благоразумно 
отклонилъ отъ себя, и потому въ первые годы своего царствованія, Ти- 
верій исполнялъ всѣ обязанности мудраго правителя, лицемѣрно скрывая



злыя свои наклонности. Когда жѳ Германикъ умеръ, жестокость и подо
зрительность тиранна обнаружились въ высшей степени. Этою слабостію 
его воспользовался любимецъ его Сеяпъ, и множество знатныхъ Римлянъ 
погибло въ это время по подозрѣнію въ оскорбленіи величества. Къ ти
ранству присоединялось гнусное сладострастіе, которому онъ преданъ былъ 
до самой глубокой-старости. Чтобы бѳзпрепятственно удовлетворять стра- 
стямъ своимъ, Тиверій покину лъ Римъ, и пробывъ нѣсколько времени 
въ Камланіи, удалился въ Капрею, скалистый островъ при входѣ въ 
Неаполитанскій заливъ, и здѣсь провѳлъ почти всю вторую половину 
своего царствования. Въ это время обнаружились замыслы Сеяна на пре
столъ; но по низложеніи его Тиверій сталъ еще свирѣпѣѳ и кровожад- 
нѣе. Наконецъ онъ задушенъ былъ въ постелѣ по повелѣнію преемника 
Сеяна, Макрона, начальника тѣлохранителей (См. Всем. Ист. Шлос- 
сера и Беккера). Въ царствованіе Тиверія въ Іудѳи, въ разныхъ ча
стяхъ ея, были разные правители. Ио смерти Ирода В . ,  сынъ его Ар- 
хелай управлялъ Іудеею, Самаріею и Идумеею; но послѣ него владѣ- 
нія его присоединены были къ Сиріи подъ начальствомъ особыхъ про- 
кураторовъ (сн. Палестина). Во времена Тиверія прокураторомъ Іудеи 
долго былъ Валерій Гратъ, и потомъ съ 26 года до 86-го по Р .  Х р. 
Понтій Пилатъ. Галилеею и Переею или за-Іорданскою страною управ
лялъ сынъ Ирода, Иродъ Аптинпа съ титуломъ Тетрарха (Толк. Ев. отъ 
Мѳ. стр. 3 0 ) .  Филиппъ, третій сынъ Ирода, былъ четвертовластникомъ 
Ватанеи, Трахопитиды, Итуреи и Паиеады, до самой своей смерти (Флав. 
Древн. К . 1 8 . гл. 4 .  § 6 ) . Лисаній былъ четвертовластникомъ въ Авшги- 
неѣ, Сирской области, примыкавшей съ сѣверовостока къ Галилеѣ, и полу
чившей свое названіе отъ главнаго города своего Авилы. Объ этой об
ласти Іосифъ Флавій упоминаетъ мимоходомъ (Древн. К . 18  гл. 6 .
§ 10 и кн. 1 9 . гл. 5 . § 1 ) .  Первосвященниками тогда были Аннан  
Каіаѳа (Толк. Ев. отъ Луки, р. 2 8 2 .  Herz. Х У  П . р. 2 9 5 ) .  Въ 
царствованіѳ Тиверія явился на проповѣдь Предтеча Христовъ Іоаннъ 
Креститель. При Тиверіѣ съ 14-ти лѣтъ протекала вся иослѣдующая 
земная жизнь и самого Спасителя. Въ 15-ый годъ его царствованія 
Іоанну Крестителю и Іисусу Христу было около 3 0  лѣтъ (Лук. 3 ,  23 ) .  
Съ этого времени Господь, по крещеніи Своемъ отъ Іоанна, проходилъ 
открытое служеніе Свое спасенію человѣковъ; при Тивѳріѣ Опъ постра- 
далъ и умеръ и воскрѳсъ изъ мертвыхъ. Описывая состояніѳ Іудеи во 
времена Тиверія и Пилата, и Флавій свидѣтельствуетъ и объ Іисусѣ 
Христѣ и объ Іоаннѣ Крестителѣ (Древ. к. 1 8 . гл. 3 . § 2 . и гл. 
5 . § 2 ) .  Вотъ извѣстнѣйшее его свидѣтельство объ Іисусѣ Христѣ: 
„Въ это же время, пишѳтъ онъ, жилъ Іисусъ, мужъ мудрый, если 
только пе мало будетъ назвать Его мужемъ. Ибо Онъ совершалъ чуд- 
ныя дѣла; былъ учителемъ человѣковъ, съ удовольствіѳмъ пріемлющихъ 
истину, и пріобрѣлъ Себѣ множество послѣдователей, какъ изъ Іудеевъ, 
такъ и изъ Язычниковъ: это былъ Христосъ. И  хотя Пилатъ, по до



носу нашихъ старѣйшинъ осудилъ Его на крестъ, однако нослѣдоватѳіи 
не оставили прежней къ Нему любви. Въ третій день Онъ явился предъ 
ними опять живымъ, согласно предсказаніямъ Божественныхъ пророковъ, 
предрекшихъ какъ о сѳмъ, такъ и о другихъ многочисленныхъ чуде- 
сахъ Его. Названное по имени Его общество Христіанъ существуетъ 
еще до нывѣ“ (Древн. кн. 1 8 . гл. 3 .  § 2 ). Подлинность сего сви
детельства, какъ находящаяся безъ всякихъ неремѣнъ во всѣхъ древ
нихъ руконисяхъ и во всѣхъ печатныхъ изданіяхъ древностей Іудей- 
скихъ, не нодлежнтъ никакому сомнѣнію (сн. Введ. въ прав. Бог. Арх. 
Макар. 1 8 4 7  г. стр. 3 0 5 — 3 0 6 ) .  Замѣчательны еще такъ называе
мые акты или донесеніе Пилата Императору Тяверію объ I . Христѣ, о 
Его жизни, осужденіи на смерть и воскресеніи, равно какъ и о мно
гихъ другихъ чудесахъ. О несомнѣниомъ существованіи этихъ актовъ 
свидѣтельствуютъ Іустинъ мученикъ, Тертулліанъ и Евсевій. Тертул- 
ліанъ и Евсевій замѣчаютъ, что Тиверій, прочитавши донесеніѳ Пи
лата о чудесахъ Христовыхъ, хотѣлъ включить I . Христа въ число 
боговъ и предложилъ о томъ Сенату, но Сенатъ не согласился съ т- 
ператоромъ на томъ основаніи, что не изслѣдовалъ самъ этого дѣла и 
не самъ одобрилъ его (см. тамъ же. во Введ. Арх. Мак. стр. 3 0 7 —
3 0 9 .  Яцк. и Благ. Библ. Слов, о Пилатѣ, Ч . 3 . стр. 4 5 — 46 ) .  
О Тивер. см. Всем. Ист. Беккера и Шлоссера. Сн. Флав. Дрѳвн. кн.
I S . W iner, Т . 2 . р. 6 2 0 — 6 2 1 .  K eil на Марк, и Лук. 1 8 7 £  г. 
р. 2 4 5  и дал. Lange иа Марк, и Луку, и др.

Тивхаѳъ (ПП2Ю — отъ паю закалать =  закаланіе животнаго для 
пищи или для жертвы; Maxaßsft, Maxsße&, М ета^дак; Thebath; 
Метавеѳъ; L: Tibebatli): 1 Пар. 1 8 , 8 .— Изъ городовъ Сиріи Д а
масской, покоренныхъ Давидомъ при Адраазарѣ, царѣ Сувскомъ. Изъ 
этого города и другаго вмѣстѣ съ нимъ Куна, Давидъ множество 
взялъ мѣди. Въ параллельномъ мѣстѣ 2 Д ар. 8 , 8: тородъ Тивхаоъ 
называется Бетахъ, въ Русск. перев. Беѳъ, а другой Кунъ называется 
Беротай. Названія Тивхаѳъ и Кунъ не встрѣчаются болѣв въ свящ. 
Писаніи. Можетъ быть Тивхаѳъ— тоже, что Тебаѳа Плинія— въ сѣве- 
розападной Месопотаміи, или Qeßrfta Арріана— къ югу отъ Низнбнса. 
Фюрста 1. р. 4 5 9 .  Сн. Берто на Парал. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р. 1 6 2 —  
1 6 3 .  и K eil и D el. на 2 . Дар. р. 2 8 2 .  W iner, Т. 1. р. 1 6 6 .  
См. Беѳъ.

Т и г р ъ  ("’р . — но Фюрсту отъ =  быстрая, быстротекущая 
рѣка; T f y p i ç ,  TtypYjç, T t ' Y p t ç  E B S e x s ô ;  Tygris; Тігръ, Тігръ Еддекеіь; 
L: Hidekel, T igris): Быт. 2 ,  1 4 . Тов. 6 , 2. Іудѳ. 1 , 6; Сир. 2 4 , 
2 5 , Дан. 1 0 , 4 . —  Одна изъ извѣстнѣйшихъ и величайлшхъ рѣкъ 
Азіи; вытекаетъ изъ горной цѣии Тавра въ Арменіи; протекаетъ чрезъ 
Курдистанъ, отдѣляя древнюю Персію етъ Месопотаміи; потомъ отъ



Богдада идетъ параллельно съ Евфратомъ, и наконецъ сливается съ 
нимъ при впаденіп въ Персидскій заливъ. Греческое и Ла
тинское „T igris“ у Плинія D ig-lito  (H . N . V I , 2 7 . 3 1 ) .  Пелвійскоѳ

D ig ra t, Арамейское или Халдейское и Ассирійское D ig la t, 
H idiglat, нынѣпшее Арабское имя Дидшле (D idsch leli), всѣ происхо
дятъ отъ древне-Бактрійскаго и древне-Пере'идскаго, „tigra, tigri, 
tighra, t igira“ , что съ Зендскаго или Санскритскаго, отъ t ig  острить, 
точить, означаетъ стрѣлу, и отсюда острую, стремительную, быструю 
рѣку, называемую такъ отъ быстроты теченія. Еврейское Хиддекѳлъ, 
по Гезѳніусу, изъ —  отъ "нп острымъ, рѣзкимъ быть и ^  =  ки- 
пѣть, горячиться, также значитъ быстрая рѣка; и по Фюрсту, какъ выше 
замѣчено отъ острымъ быть, съ окоичаніемъ el, тоже значитъ
острая, т. е. быстрая рѣка. Другіе же и всѣ различныя названія этой 
рѣки, какъ различныя формы одного и того же имени, производятъ отъ 
одного древне-Бактрійскаго или древне-Персидскаго корня tigra или Се- 
митическаго digla съ нѣкоторымъ измѣненіемъ буквъ въ иачалѣ и концѣ 
слова. И  у Флавія Тигръ называется A^Xccfr, что значитъ въ тѣснотѣ 
скорый, быстрый, бушующій, свирѣпый (Древ. 1 .  1 , 3 ) . Сн. Кнобеля 
на Быт. по Дилльману, 1 8 7 5  г.  р.  67.  H erz. X V I. р. 1 6 4 .  Фюрс.
1 . р. 3 7 8 .  Gesen. изд. 8 .  р. 2 5 5 .  K eil и D el. на Быт. р. 4 7 .  
W iner, Т . 2 . р. 6 2 2 .— Тигръ по теченію своему раздѣляется натри  
главныя части: на верхній до Мозуля, средиій до Багдада, и нижній 
до Корны.

а ., Верхнее течете Тигра. Тигръ вытекаетъ изъ Кордіэнскихъ 
горъ, составляющихъ восточную часть горной цѣни Тавра. Истоки его 
лежатъ въ прежней Армянской области— Софенѣ, почти съ трехъ сто
ронъ окруженной Евфратомъ. Будучи сначала незначительиымъ ручьемъ, 
онъ при городѣ Діарбекирѣ, въ равнинѣ Діарбекиръ, образуетъ уже 
рѣку отъ 1 5 0  до 2 0 0  шаговъ ширины, и далѣе, принявъ направленіѳ 
къ югу, прорѣзываетъ собою южную цѣпь Тавра до Мосуля, въ об
ласти древней Ниневіи, и при Мосулѣ дѣлается судоходною.

б . ,  Среднее течете начинается при Мосулѣ и простирается до 
Багдада. Багдадъ въ окрестностяхъ древней Сѳлѳвкіи къ сѣверу отъ 
Селѳвкіи на восточномъ берегу Тигра. Древняя Селевкія въ 6 миляхъ 
къ югу отъ Багдада, у канала, соединяющаго Тигръ съ Евфратомъ. 
Отъ Мосуля Тигръ въ различныхъ извилинахъ протекаетъ между Асси- 
ріей и Мѳсопотаміей, составляя границу между ними; по берегамъ его 
нѣкогда возвышались здѣсь великія города, отъ которыхъ теперь едва 
сохранились иѣкоторыя развалины. Въ этомъ теченіи своемъ онъ при
нимаете въ себя съ восточныхъ и сѣверовосточныхъ горъ писпускаю- 
щіяся горныя рѣки или ручьи, каковы: большой Цабъ или Ликусъ, ма
лый Цабъили Капрусъ, Фискосъ и Діала или Gyndes, и еще у древ
нихъ почиталась быстрою, свирѣпою рѣкою (у Horat. Od. 4 ,  1 4 , 46:



rapidus T igris. При Мосулѣ часто прибываѳтъ, особенно около времени, 
таянія снѣга; тогда онъ выстунаетъ изъ береговъ, : уносить съ нолей 
рыхлую плодоносную землю и обращаетъ равнину въ широкую, покры
тую тростниковымъ и камышевымъ лѣсомъ болотистую землю. Отсюда 
жители уже съ самыхъ древнихъ временъ пмѣля своею заботою съ одной 
стороны уетроять плотины, чтобы удерживать силу и разливъ рѣіш, а съ 
другой проводить каналы и уетроять водохранилища, чтобы чрезъ нихъ 
доставить плодотворной влагѣ безопасное теченіе. Отсюда издревле су
ществовали каналы, соединяющіѳ Тигръ съ Евфратомъ. Плотины, какъ 
препятствующіе судоходству, Александрова Вел. были разрушены. Но и 
до новѣйшихъ временъ въ 11 -ти часахъ къ югу отъ Мосуля— и въ
3-хъ часахъ къ сѣверу отъ устья большаго Цаба существуетъ одна изъ 
таковыхъ древнихъ каменныхъ плотинъ поперегъ рѣки.

в ., Отъ Багдада до Еутъ-ель-Амара на 86  миль идетъ извилистое те
чете рѣки; отъ Еутъ-ель-Амара идетъ ровное теченіѳ, и вдругъ повора- 
чиваѳтъ къ востоку, и вскорѣ снова къ юговостоку, до самаго соеди- 
ненія съ Евфратомъ при Еорнѣ. При Александрѣ Вел. этого соединенія 
не было, а каждая рѣка имѣла особое устье. Отъ соедипенія отдѣльное 
названіѳ рѣкъ прекращается и соединенная рѣка носитъ названіе Шатъ- 
ель-Араба (рѣка Арабовъ). Отселѣ величественная рѣка эта въ шесть 
сотъ шаговъ ширины, при постоянной глубинѣ и довольной быстротѣ, 
при Басрѣ изливается въ Персидскій заливъ. Тигръ болыпѳ и быстрѣѳ, 
чѣмъ Евфратъ, продолжаетъ свое нанравленіе къ юговостоку, заставляя 
и Евфратъ оставить свое восточное направленіе. Тигръ еще довольно 
долго удерживаетъ свое неукротимо быстрое, возмутительное стремленіе, 
пока наконецъ не соединится съ свѣтлыми водами Евфрата. По не смо
тря на свое мутное, чрезвычайно грязное разложеніе, вода Тигра нріят- 
нѣе воды Евфрата. Вся равнина, которою протекаетъ Тигръ до Кутъ- 
ель-Амары есть земля покрытая стоячею водою, земля лужъ и болотъ, 
которая всюду покрыта только осокой п тростникомъ. Вообще въ этой 
древней области сильнаго ловца Нимрода все отзывается дикостью. Рыканіе 
львовъ раздается изъ чащи лѣсовъ и часто львы съ неистовою лютостью 
бросаются на пристающія лодки. Дикіе вепри кучами проскакиваютъ чрезъ 
прибрежный тростникъ; огромпыя стаи пернатыхъ покрываютъ воздухъ; 
дикіе гуси, утки, лебеди кругомъ бродятъ по рѣкѣ; вообще по берегамъ 
и на мѣли видно бываетъ безчисленное множество большихъ пеликановъ, 
чтобы хватать рыбу, и множество куликовъ бродятъ по лужамъ, а ночью 
чрезвычайное нричнпяютъ безпокойство множество зловредныхъ москито- 
совъ (родъ комаровъ). Въ этой печальной и однообразной пустынѣ раз- 
дѣльно лежатъ лагери Бѳня-Лам-Арабовъ. Еъ нимъ но рѣкѣ приходятъ 
многія лодки съ финиками изъ Басры и Еорпы, чтобы доставить имъ 
пищу, .которой въ этой болотистой равнинѣ вовсе нѣтъ; ибо главное про- 
питаніѳ имъ даютъ только поля съ сарачинскимъ шненомъ и стада, осо-



бѳнно безчисленное множество буйволовъ, которые служатъ для нихъ при 
пѳрѳѣздѣ во время наводнѳній вмѣсто верховыхъ животныхъ и перевозчи- 
ковъ. Корабельщики за свои финики пріобрѣтаютъ отъ Бени-Лам-Ара- 
(ювъ коровье масло и сарачинскоѳ пшено, д м  которыхъ лучшій сбытъ 
находятъ въ Багдадѣ.

Великая равнина, которою протекаетъ Тигръ отъ своего послѣдняго 
выхода нзъ горной дѣпи до Багдада, лежитъ большею частно выше, углу
бленная русла Тигра и его притоковъ съ лѣвой стороны. Отсюда воды 
этой рѣки непосредственно нѳ могли служить для орошѳнія равнины. И  
потому уже въ древности, особенно же и главнымъ образомъ въ средне- 
вѣковый пѳріодъ Магометанскій, введена была и вошла въ унотреблѳніе 
величественная система канализаціи, посредствомъ которой вся эта полоса 
обращена была въ плодоноснѣйшую землю садовъ и населѳннѣйшихъ го
родовъ. Въ настоящее время земля эта большею частію не имѣетъ жи
телей, остается безъ воздѣланія, и цистерны ея стоятъ сухія безъ воды. 
Другаго рода каналы доселѣ служатъ соединѳніемъ этихъ двухъ рѣкъ. 
Посредствомъ каналовъ выше Вавилона Евфратъ избытокъ своихъ водъ 
нередаетъ Тигру чрезъ четыре канала; а при Кутъ-ель-Амара, на обо- 
ротъ, Тигръ, вмѣсто тото, чтобы по прежнему получать приращѳпіе для 
себя отъ Евфрата, теперь самъ болѣѳ передаетъ своихъ водъ Евфрату. 
Причина болынаго наводненія здѣсь Тигра заключается въ томъ, что 
здѣсь онъ болѣе получаѳтъ притоковъ съ снѣжпыхъ горныхъ цѣней Зар- 
госа и Тавра, и кромѣ того осенью и зимою надающіѳ дожди произво
д я т  въ немъ значительную прибыль воды.

Обиліе води въ Ттрѣ не всегда равно велико. Прибыль воды въ 
немъ быстрѣе и сшгьнѣѳ, чѣмъ въ Евфратѣ; отсюда и отливъ иирішівъ 
воды въ Тигрѣ не такъ бываетъ великъ, какъ въ Евфратѣ. Прибыль 
воды въ Тигрѣ сначала замѣтна бываетъ въ Ноябрѣ, когда въ верх- 
нѳмъ его теченіи много вынадаетъ дождей и снѣга. Потомъ вода то воз
вышается, то убываетъ, съ значительными промежутками, пока въ зимпіе 
мѣсяцы снѣгъ и холодъ мѣшаютъ правильной ея прибыли. Въ Февралѣ, 
болѣе же въ половинѣ Марта, вода начииаетъ постоянно увеличиваться, 
и къ концу Мая достигаетъ самаго высокаго положенія. Съ этого вре
мени опять происходить перемѣпа въ ея возвышѳніи и паденіи до сре
дины Іюня. Наконецъ въ самомъ низкомъ положены вода бываетъ между 
Августомъ и началомъ Ноября; въ это время упадокъ воды иногда бы
ваетъ такъ великъ, что въ руслѣ показываются болыпія глыбы земли, 
отмели и песчаныя полосы. Если во время полноводья Тигръ одновре
менно съ приливомъ воды въ Евфратѣ изливается въ Шатъ-ель-Арабъ 
и къ этому присоединяются сильпые дожди и продолжительные морскіе 
вѣтры, прѳпятствующіе свободному стоку воды, то въ нижнемъ теченіи 
Тигра бываютъ страшныя наводпенія. Извѣстнѣйшеѳ въ новѣйшеѳ время 
наводненіѳ было въ Апрѣлѣ 1 8 3 1  года. Десятое Анрѣля рѣка весьма



быстро начала подниматься и въ 24  часа поднялась на 27 футовъ 
выше обыкновеннаго своего состоянія. Потомъ скоро поднялась еще выше 
и всю страну отъ Багдада до Басры обратила въ великое море, про
стиравшееся на 8 0  пѣмецкихъ миль въ длину и ширину, такъ что 
нельзя было отыскать собственнаго теченія рѣки. Всѣ низменныя и бо- 
лотистыя мѣста были покрыты водою. Множество людей, стадъ и ди
кихъ животныхъ сбѣжались вмѣстѣ и тѣснились на не многихъ не по- 
крытыхъ еще водою пригоркахъ и холмахъ; часть Багдада Съ свонмъ 
населеніемъ погибла, и Басра, только благодаря своему высокому поло
женно, спаслась отъ погибели.

Широта рѣки при Діарбекирѣ простирается отъ 15 0  до 20 0  
шаговъ; при Мосулѣ— до 3 0 0 ,  при Багдадѣ— до 6 0 0 ,  ниже Багдада—  
отъ 8 0 0  и до 9 0 0  шаговъ. Длина ея отъ истоковъ до Корны пола
гается 2 3 0  географическихъ миль. Глубина ея въ нижнемъ теченіи весьма 
значительна, отъ 18 до 4 2  футовъ, такъ что до Басры могутъ ходить 
корабли въ 4 0  пушекъ и въ 5 0 0  топнъ груза, a неболыпіе военпые 
суда могутъ ходить даже до Корны. Вода Тигра бѣлая, и у тѣхъ,’ кои 
не привыкли къ ней, производить поносъ, но на вкусъ пріятна и сла
вится таковою для питья. Рыбою богата (сн. Тов. 6 , 2— 3). Торговля 
на Тигрѣ между Багдадомъ и Басрой и теперь значительна. Багдадъ 
служитъ великимъ средоточіемъ ежедневно приходящихъ каравановъ изъ 
Персіи, Аравіи, Сиріи и Востока, и отсюда идутъ большіе вывозы чрезъ 
Басру водою на Англійскихъ и Арабскихъ 'корабляхъ въ Бомбей, на 
запад, берегу передней Индіи, такъ какъ тѣмъ же путемъ и многіе 
Евронейскіе товары приходятъ чрезъ Персидскій заливъ, послѣднимъ 
путемъ достигаютъ Багдада еще и другими двумя путями: изъ Кон
стантинополя чрезъ Алеппо, и изъ Астрахани чрезъ Каспійское море. 
Еслибы посредствомъ правильнаго пароходства на Тигрѣ устроено 
было правильное водяное сообщеніе съ Персидскимъ Заливомъ, то Тигръ 
сдѣлался бы великимъ торговымъ путемъ между востокомъ и западомъ; 
тогда возникла и образовалась бы двѣтущая торговля, которая имѣла бы 
самое благодѣтельное вліяніе на всѣ прилежащія земли и окружающіе со- 
сѣдніе народы. Herz. X V I p. 1 6 4 — 1 6 5 .  Zeller. 2 . p. 5 9 6 — 5 9 9 .  
W iner, 2 . p . 6 2 2 — 6 2 3 .  Сн. Фюрста и Гезѳніуса.

Тиква (ЛЙ — отъ ПтРт соединять, укрѣплять —  крѣнкій, мощный, 
Ѳехоиаѵ, Ѳеххоое; Thecua; Ѳекуй; T’hikwa): Отецъ Шаллума, мужа 
пророчицы Олдамы. См. -Тавкегаѳъ.

Тимна, см. Ѳимна н Ѳамна.

Тимонъ (Тцшѵ съ Греч, почитающій; Timon): Дѣян. 6 , 5 .—  
Одннъ изъ семи діаконовъ, избранныхъ Апостолами. Преданіе говоритъ,

Бпел. слов. Т. IY. 10



что онъ въ сопровожден^ евоихъ товарищей по службѣ (Никанора, 
Прохора и Пармена) проповѣдываіъ Евангельское ученіе въ разныхъ 
странахъ, наконецъ избранъ Епископомъ Востры (въ Аравін) и сож- 
женъ невѣрными въ огнѣ. Ом. Четьи Мин. 4  Я нв., 2 8  Іюля и 3 0  
Дек. Сн. Мѣсяц. Верш, и Арх. Сергія. и Слов. Яцк. и Благов. 
W iner, 2 .  р. 6 2 3 .

Тимоѳей (Tt|xôôsoç —  почитающій Бога; У . и L: Tim otheus).

а ., 1 Мак. 5 ,  6— 7. 11 .  3 4 .  3 7 — 3 9 .  4 0 .  2 Мак. 8 ,  3 0 . 32 . 
9 , 3 .  1 0 , 2 4 . 3 2 — 3 7 .  1 2 ,  2 .  1 0 .  1 8 — 2 1 .  2 4 .— Тимоѳей— изъ 
Сирійскихъ предводителей войскъ Антіоха Епифана въ войнахъ его съ 
Іудеями во времена Іуды Маккавея. Во всѣхъ указанныхъ здѣсь мѣстахъ 
рѣчь объ одномъ и томъ же лицѣ (сн. Zu den Apokr. IY . p . 1 4 3 .  1 7 4 ) .  
Іуда имѣлъ три главныхъ похода противъ сего Тимоѳея, и каждый разъ 
одерживалъ надъ нимъ славныя побѣды. В ъ первый разъ— когда, по воз- 
стаповленіи Іудою Богослуженія въ Іерусалимскомъ храмѣ, Тимоѳей при
нялъ начальство надъ войскомъ Аммонитскимъ (1 Мак. 5 ,  6— 7 ) .  На 
это смѣшанно указывается и во 2 Макк. ( 8 ,  3 0 ) .  Въ другой разъ—  
когда Тимоѳей нринялъ начальство надъ войскомъ въ Галаатидѣ (1 Мак. 
5 , 9— 12.  17 .  2 4 — 3 4 ) .  Въ третій разъ— когда онъ собралъ новое 
войско изъ разныхъ народовъ, присоединивъ къ тому Арабовъ (1 Мак. 
5 , 3 7 — 5 4 ) .  Объ этихъ трехъ пораженіяхъ согласно пишетъ и Іосифъ 
Флавій (Древн. K . X Y Ü I. гл. 8 .  § 1 . 3 и 4 ) .  Во 2 Макк, смѣшанныя 
сказанія объ этихъ побѣдахъ излагаются въ 8 , 3 0 — 3 2 . 1 0 ,  2 4 — 3 7 .  12,  
1 0 — 2 8 .  См. Библ. Ист. м. Филар. пер. 1 0 . Сн. Grimm. Zu den
Apokr. 4  p . 1 7 4 .  W iner. 2 p. 6 2 3 .  Keil на Мак. p. 9 7 . . .

б . ,  Дѣян. 1 6 ,  1— 3.  1 9 ,  2 2 .  2 0 ,  4 .  Римл. 1 6 , 2 1 .  1 Кор. 
4 , 1 7 . 1 6 , 1 0 . 2 Кор. 1; 1 . 1 9 . Филип. 1 , 1 . 2 ,  19  —  2 2 .
Кол. 1 , 1 . 1 Сол. 1 , 1 . 3 ,  2 .  6 . 2 Сол. 1 , 1. 1 Тим. 1, 2 .
1 8 . 6 ,  20 . 2 Тим. 1, 2 . Фил. 1 , 1 . Евр. 1 3 , 2 3 . — Тимоѳей—
учению, спутникъ и ревностнѣйшій сотрудникъ Ап. Павла, въ 
дѣлахъ Евангельской проповѣди, первый Епископъ Ефесскій, родомъ 
изъ Малой Азіи, по однимъ —  изъ Дервіи, провинціи Ликаонской,
по другимъ —  изъ Листры, на границѣ Ликаоніи и Исавріи (Дѣян. 
1 6 , 1 . 2 0 , 4 .  2 Тим. 3 ,  11 ) .  Отецъ его былъ язычникъ, а 
мать, по имени Евника, Іудеянка. Мать его и бабка были уже об
ращены къ Христіанству (Дѣян. 1 6 , 1 ) ,  и великія ихъ добро дѣтѳли 
имѣли благодѣтельное вліяніе на юнаго Тимоэея (2  Тим. 1 , 5 ) .  Въ 
молодыхъ еще лѣтахъ онъ уже съ любовію и ревностно занимался свя
щеннымъ Писаніемъ (2  Тим. 3 ,  1 5 ) .  Обращеніемъ своимъ къ Хри-
стіанству Тимоѳей безъ сомнѣнія обязанъ А п. Павлу, потому что Апо
столъ вездѣ называетъ его своимъ сыномъ (1 Кор. 4 , 1 7 .  1 Тим. 1,
2. 1 8 .  2 Тим. 1 , 2 . 2 , 1 . Сн. 3 , 1 0 — 1 1 ) .  Такъ какъ во вто-



ромъ путешествіи Апостола по Дервіи.я Листрѣ Тимоѳѳй былъ уже уче
никомъ, т. е. вѣрующимъ (Дѣяп. 1 6 , 1 — 2) , то его обращеніе надобно 
относить къ первому Апостольскому тіутешествію Павла (Дѣяя. 1 4 , 6 . 
2 0 — 23) .  Увѣровавъ во Христа, Тимоѳѳй, не смотря на свою юность, 
явилъ въ себѣ такія добродѣтелн и такую пріобрѣлъ отъ всѣхъ любовь, 
что когда А п. Павелъ прибылъ сюда въ Листру и Дервію во второе 
•свое путешествіе, вѣрующіе въ Иконіи и Листрѣ съ особенною похвалою 
отзывались о немъ, и Апостолъ сдѣлалъ его своимъ сотрудникомъ (Дѣян. 
1 6 , 2 3 ) ,  и обрѣзалъ его, дабы не подать Іудеямъ повода къ на-
реканію и чтобы не было съ ихъ стороны нрепятствія въ дѣлѣ про- 
повѣди, такъ какъ всѣ знали объ отцѣ Тимоѳея, что онъ былъ языч- 
никъ (ст. 3 ) .  Съ тѣхъ поръ Тимоѳѳй сдѣлался постояннымъ спутннкомъ 
Апостола и лучшимъ его сотрудникомъ въ дѣлѣ Евангельской проповѣди.Въ 
своихъ посланіяхъ Апостолъ всегда называлъ его своимъ ученикомъ, 
любезпымъ сыномъ (1 Еор. 4 , 1 7 . Филип. 2 , 2 2 . 1 Тим. 1, 1 8 . 
2 Тим. 1 , 2 .  2 Еор. 1 , 1 . Еол. 1 , 1 ), братомъ и товарищемъ въ 
-трудахъ Апостольскихъ (Рим. 1 6 , 2 1 . 1  Еор. 1 6 , 1 0 . 1 Солун. 3 , 
2 ) . Отъ Листры Тимоѳей сопровождалъ Апостола во всѣхъ слѣдующихъ 
его путешѳствіяхъ и ревностно исполнялъ всѣ его порученія. Онъ со
провождалъ его во второмъ его путѳшествіи отъ Листры до Троады, и 
отсюда по городамъ Македонскимъ до Гредіи— Аѳинъ и Еоринѳа (Дѣян. 
1 6 , 3 . 1 0 — 1 2 . 1 7 , 1 — 1 5 . 1 8 , 5 .  Сн. 1 Солун. 1, 1 . 3 , 1 — 8. 2 Солун. 
1, 1 . 2 Еор. 1 , 19) .  Въ третьемъ путешествіи Апостола онъ сопут- 
ствовалъ ему въ Ефесѣ, гдѣ Апостолъ пребывалъ долгое время (Дѣян. 
гл. 19 ) ,  и оттуда Апостолъ посылалъ его въ Макѳдонію для сбора 
милостыни (Дѣян. 1 9 , 2 2 ) и потомъ въ Еоринѳъ (1 Еор. 4 , 1 7 , 
1 6 , 1 0 ) ,  гдѣ Апостолъ пребывалъ три года, и онъ сопутствовалъ ему и 
въ Македоніи и Греціи (2 Еор. 1 , 1) и сопровождалъ его и на об- 
ратномъ пути до Троады и Азіи (Дѣян. 2 0 , 1 —  5 ). Но сопровож
далъ ли онъ его до Палестины, опредѣлить нельзя. Отселѣ сказанія 
о Тимоѳеѣ совершенно прекращаются для насъ до перваго заключенія 
Павла въ Римѣ. Преданный Апостолу, Тимоѳей былъ съ нимъ и въ 
Римѣ, и подобно Апостолу заключенъ былъ тамъ въ узы (Филип. 1 ,
1. Еол ос. 1 , 1. Филим. ст. 1 ), но потомъ былъ освобожденъ, и Ало
столъ, по своемъ освобожденіи, вскорѣ надѣялся послать его въ Маке- 
донію, и самъ придти туда (Филип. 2 , 1 9 — 24) .  Но дальнѣйшія ска- 
занія о жизни Тимоѳея можно почерпать только изъ ластырскихъ посла- 
ній Апостола къ Тимоѳею и изъ конца посланія къ Евреямъ ( 1 3 ,  23) .  
Свѣдѣнія о ней находятся въ связи съ пониманіемъ содержащихся въ- 
<шхъ посланіяхъ сказаній о жизни Павла по освобожденіи его изъ пер
ваго заключенія въ Римѣ, и частію восполняются изъ преданія. Но эти 
сказанія такого рода, что ихъ трудно съ полною увѣренностію соединить 
въ одно цѣлое. Болѣе вѣроятнымъ представляется намъ с-лѣдующее сооб- 
ражѳніе. Оставивъ Римъ въ 6 4  году, Апостолъ, согласно своему обѣ-
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щавію, отправился на востокъ (Филип. 2, 2 4 . Филим. ст. 2 2 ) ,  к 
, вскорѣ въ Антіохію, какъ вторую свою родину и какъ такое мѣсто, 

откуда предпринималъ онъ всѣ Аностольскія свои путешѳствія. Путь 
его шелъ чрезъ Критъ, гдѣ было много Христіанъ, и гдѣ Апостолъ ,, 
не успѣвши самъ всего привести въ порядокъ, оставилъ Тита Еписко- 
номъ и поручилъ ему поставить по всѣмъ городамъ прѳсвитеровъ (Тит. 
1 , 5 ) .  Изъ Антіохін нредпринялъ онъ, согласно съ составленнымъ имъ 
въ Римѣ планомъ (Филим. ст. 2 2 . Филип. 2 , 2 4 ) ,  путешествіе для 
носѣщенія Малоазійскихъ и Македонскихъ церквей. Въ это, вѣроятно,, 
время руконоложилъ онъ Тимоѳея въ Епископа Ефесской церкви (2  Тим 4 Г 
20 сн. Иван. Руков.1875 г. стр. 4 1 4 ) .  Посвященію его въ пастырское его- 
служеніе,по словамъ Апостола, предшествовали пророчества о немъ (1 Тим. 1,. 
1 8 ) ,  и самое носвященіе произведено по предварительномъ исповѣданіи вѣры 
( ІТим.  0 , 1 2 )  с ъ возложеніемъ рукъ священства, при чемъ ему сообщенъ 
особенный даръ благодати Божіей для достойнаго прохожденія обязанностей 
(1 Тим. 4 ,  1 2 — 16) ,  къ которымъ онъ призванъ. Посѣтилъ ли самъ 
онъ на этомъ пути Ефесъ, не извѣстно; по во всякомъ случаѣ въ это 
время узнаіъ онъ, что въ Ефесскихъ церквахъ нашли себѣ мѣсто та- 
кія паправленія, которыя возбуждали одни пустыя богословскія состя- 
занія и споры (на основаніи В . Зав. Тит. 1 , 1 4 )  и благопріятство- 
вали ложному аскетизму (1 Тим. 6 ,  4— 5. 4 ,  1— 6) .  Отсюда отходя 
въ Македопію, Апостолъ увѣщавалъ Тимоѳея оставаться въ Ефесѣ, чтобы 
нротиводѣйствовать раснространенію того ложпаго паправлѳнія (1 Тим. 
1 , 3 и дал.). Вскорѣ послѣ сего (вѣроятно, во время пребыванія въ 
Македоніи) до Апостола дошли худыя вѣсти о состояніи Ефесской церкви 
и о поведеніи самого Тимоѳея (1 Тим. 4 ,  7— 8 .  6 ,  2 0 — 21.  5 ,  23 .  
Г), 1 — 2. 1 7 — 2 2 .  6 ,  6— 1 1 ) .  Посему Апостолъ, чтобы хотя пись
менно помочь Тимоѳею, пишетъ (вѣроятно изъ Македоніи?) первое свое 
къ нему посланіе, гдѣ даетъ ему наставлеше, какъ опъ долженъ вести 
себя и относительно обязанностей своего служенія и относительно самого 
себя (гл. 3 и 4 ) ,  надѣясь и самъ скоро придти къ нему, полагая впро- 
чемъ, что онъ можетъ и замедлить (3 , 1 4 — 15.  4 ,  13) .  И  въ самомъ 
дѣлѣ, нутешествіе его въ Ефесъ по видимому не состоялось; не много 
спустя послѣ сего посланія къ Тимоѳею, онъ пишетъ къ Титу и при- 
глашаетъ его, когда онъ пришлетъ къ нему въ Ііритъ Артему или Ти- 
хика, поспѣшить придти къ нему въ Никополь (въ Епирѣ), гдѣ онъ 
полагалъ провести зиму (Тит. 3 ,  12) .  Изъ Македоиіи такимъ образомъ 
Апостолъ, вѣроятно, отправился въ Никополь, вѣроятно съ тѣмъ, чтобы 
оттуда пробраться далѣе на западъ. Но доходнлъ ли онъ дѣйствителыю 
до предѣла запада, до Испаніи (Рим. 1 5 , 2 4 ) ,  какъ говоритъ объ 
этомъ преданіе, или онъ задержанъ былъ въ этомъ гопѳніемъ Нерона и 
еще долго оставался на востокѣ, не извѣстно. Но во всякомъ случаѣ, 
съ запада ли, или изъ Никополя, только Апостолъ снова приходилъ въ 
Грецію, и именно въ Коринѳъ, и оттуда чрезъ Трою въ Ми летъ (2  Тим.



4 ,  1 8 . 2 0 ) ,  и вскорѣ послѣ этого, когда но ирѳдішожѳнію его Ти- 
моѳею еще ве извѣстны были обстоятельства послѣднихъ его путешествій 
(2  Тим. 4 , 2 0 ) ,  мы находимъ уже его узникомъ въ РшгЬ, ожидаю-

/л m 4 8 . 12 . 1 6 — 17.  2,  9— 10.

■свое послапіе къ Тимоѳею (2 Тим. 1 , 18.. 4 ,  1 2 — 13) ,  въ которомъ 
между прочимъ просилъ уже его, сколько возможно скорѣе, еще до 
зимы, поспѣшить придти къ нему въ Римъ и взять съ собою и Марка, 
потому что всѣ, за исключеніемъ Дуки, его оставили. „Я  уже станов
люсь жертвою и время моего отшествія настало, писалъ онъ къ Тимоѳѳю.
Подвигомъ добрымъ я подвизался, теченіѳ совершилъ, вѣру сохранилъ; 
а теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды, который даетъ мнѣ Господь 
праведный Судія, въ депь оный. Постарайся придти ко мпѣ поскорѣе“ 
(2  Тим. 4 ,  6— 11 .  21 ) .  Конечно, преданный ему Тимоѳѳй охотно 
поспѣшилъ придти къ нему, и не оставлялъ его въ страпшомъ этомъ 
■его заточепіи до самаго конца его. По мнѣнію нѣкоторыхъ, я оиъ вмѣ-
>стѣ съ Павломъ снова былъ заточепъ, но послѣ спова освобожденъ. По
преданію, рукоположенпый самимъ Апостоломъ въ Епископа Ефесской 
церкви, Тимоѳей, по смерти Апостола, долто управлялъ Ефесскою цер- 
ковію (Евсев. Ц . Ист. 3 , 4 . Постан. Ап. кн. 7 . гл. 4 6 . Никиф. 
Дерк. Истор. 3 , 11 ) и наконецъ окончилъ 15-ти лѣтнѳѳ служеніе 
•свое мученическою смертію, по однимъ, въ царствованіе Домиціана (около 
8 1 — 96 г. по Р .  Х р . ) ,  по другимъ— Нервы до 95-го года, въ одинъ 
языческій праздникъ, въ честь Діаны, будучи побить камнями отъ раз- 
драженныхъ его обличительною проііовѣдію язычнйковъ.— По свиде
тельству Ѳеодора чтеца, остатки св. Тимоѳея перенесены были въ Кон
стантинополь при Имп. Констанціи, и положены въ храмѣ св. Апосто- 
ловъ, созданномъ Импер. Константщюмъ, вмѣстѣ съ тѣлами св. Апо- 
столовъ, Андрея пѳрвозваннаго и Евангелиста Дуки (кн. 2 . гл. 61 ) .  
Св. Тимоѳѳй, по своимъ великимъ дарованіямъ и качествамъ, былъ однимъ 
пзъ вѳликихъ и избраннѣйшихъ мужей Аностольскихъ, подобно Марку 
и Дукѣ достойно причисленный къ семидесяти Апостоламъ. Обязанный 
духовпою своею жизнію Апостолу Павлу и будучи вѣрнымъ и предан- 
нѣйшимъ ему сыномъ въ Господѣ, онъ не только былъ рѳвностнѣйшимъ 
помощникомъ и сотрудникомъ его въ дѣлѣ Евангельской проповѣди, по 
н лично находился въ иѣкоѳмъ особенно близкомъ, искреннемъ, друже- 
скомъ и братскомъ отпошеніи къ нему, такъ что иногда какъ бы за- 
мѣняль собою для вѣрующихъ самого Апостола. Онъ уже съ дѣтства 
пре данъ былъ изученію св. Писанія (2  Тим. 3 , 1 5 ) ,  и съ дѣтства' 
всѣми былъ любимъ и одобряемъ, и потому Апостолъ еще' въ юныхъ 
лѣтахъ его избралъ его своимъ сотрудникомъ и спутпикомъ (Дѣян. 1 6 , 
1— 3 ) ,  и онъ всегда вѣрпо служилъ и усердно исполпялъ всѣ его нри- 
казанія, такъ что Апостолъ самъ постоянно отзывался о немъ съ осо
бенною похвалою, называя его я своимъ ученикомъ, и любѳзнымъ сы-

писалъ уже въ Ефесъ второе



номъ, и братомъ, и товарищемъ, и другомъ. »Умоляю васъ, писалъ 
онъ къ Коринѳянамъ: подражайте мнѣ, какъ и я Христу. Для сего я 
ігослалъ къ вамъ Тимоѳея, моего возлюбленнаго и вѣрнаго въ Господѣ 
сына, который напомнитъ вамъ о нутяхъ моихъ во Христѣ, какъ я учу 
вездѣ во всякой церкви“ (1 Кор. 4 ,  1 7 ) . . .  И ниже пишетъ: „Если 
нрндѳтъ къ вамъ Тимоѳей, смотрите, чтобы оиъ былъ у васъ безода- 
сенъ; ибо онъ дѣлаетъ дѣло Господне, какъ и я“ (1 Кор. 1 6 ,  1 0 — 11) .  
И къ Филипписѳямъ пишетъ: „я но имѣю никого равно усерднаго, кто 
бы столь искренно заботился о васъ. Потому что всѣ ищутъ своего, а 
не того, что угодно I .  Христу. А  его вѣрность вамъ извѣстпа, потому 
что онъ, какъ сынъ отцу, служилъ мнѣ въ благовѣствоваггіиа (2 ,  
2 0 — 2 2 ) .  Но Тимоѳѳй былъ еіцѳ молодъ, и потому Апостолъ съ осо
бенною заботливостію старался руководствовать его, чтобы, онъ не смотря 
на свою молодость, былъ,образцемъ для вѣрующихъ и въ словѣ и въ жизни, 
представляя ему и подробныя свои во всемъ наставлепія, и примѣръ своей 
жизни, и пелицемѣрную вѣру ето матери и бабки, и его зпапіе св. Пи- 
еанія, и дарованную ему благодать отъ Бога въ свящепствѣ (1 Тим. 4 ,  
1 2 — 1 4 ) ,  и въ виду могущихъ быть искушеній жизни какъ нѣжнѣйшій 
отецъ предостерегалъ его и отъ пороковъ, свойственпыхъ юношеско
му возрасту (2  Тим. 2 , 22 ) ,  и отъ неумѣренно строгаго аскетиче- 
скаго направлѳнія (1 Тим. 4 , 8 .  5 , 2 3 ) ,  и отъ пустословія и ирѳ- 
кословіи ложнаго знанія (1 Тим. 6 , 2 0 .  2 Тим. 2 , 1 6 — 1 8 .  2 3 ) .  
Въ послѣднѳе время, видя приближеніе своей кончины и будучи почти 
всѣми оставленъ, Апостолъ особенно сильно желалъ видѣть его и потому 
просилъ его поспѣшить придти къ нему, чтобы конечно въ личной бѳ- 
сѣдѣ своей съ нимъ, какъ вѣрнѣйшимъ своимъ другомъ и свидѣтелеиъ 
своихъ дѣлъ и страданій, излить послѣднія чувства великой души своей, 
чувства живой вѣры и любви, чувства живой надежды, твердаго упованія 
и всецѣлой преданности Промыслу, и какъ бы передать ему все великое 
дѣло снасенія человѣческаго, которому онъ такъ преданъ былъ во всю 
свою жизнь въ несомнѣнныхъ надеждахъ будущихъ благъ и будущаго 
воздаянія. Нельзя не видѣть, какъ великъ былъ св. Тимоѳей въ гла- 
захъ Апостола!.. . И  св. Тимоѳей, какъ выше замѣчепо, вѣренъ былъ 
завѣщанію Апостола и пастырское свое служеніе запечатлѣлъ мучениче
скою смертію. См. Четьи Минеи 22  янв. Иван. Руков. къ изъяси. Ан. 
посланій и Апок. изд. 2 . 1 8 7 5  г. стр. 4 1 2 — 4 1 5 .  сн. Яцк. и благ. 
Ч. 3 .  стр. 1 3 5 .  Полн. мѣсяц. Востока Арх. Серг. Зам. на 22  Янв. 
Zell. 2. р. 5 9 9 — 6 0 0 .  Herz. X Y I. р . 1 6 7 — 1 7 2 .  W iner, Т . 2 . р. 
6 2 3 — 6 2 5 ) .

Типсахъ =  переходъ, бродъ, мелкое мѣсто; Sàipa, Ѳаіфа;
Thapsa; L: T iphsah):

a .,  3  Дар. 4 ,  2 4  (въ Евр. 5 , 4 ) .— Типсахъ— большой и богатый 
городъ на западномъ берегу Евфрата. До этого города на востокъ про



стиралось царство Соломона, и так. обр. Типсахъ былъ пограиичнымъ 
городомъ его (3  Цар. 4 , 2 4 ) .  Здѣсь на великомъ пути но Евфрату 
изъ Фипикіи и Сиріи въ Месопотамию и Вавилонъ переходили нѣкогда 
войска Кира и Александра чрезъ Евфратъ (Xenoph. Anal). 1 , 4 . 1 1 .  
Arrian. A lex. 2 , 1 3 , 1 . 3 , 7 . 1 . Curt. 10 , 1 . 1 9 ) .  Городъ этотъ 
служилъ мѣстомъ складки и нагруженія товаровъ, приходящихъ и отхо- 
дящихъ по Евфрату отъ Вавилона до Финикіи и Сиріи. По Страбону 
(2 ,  7 7 .  1 6 , 7 4 6 )  отстоялъ на 4 , 8 0 0  стадій отъ Вавилона. Послѣ, 
со временъ Селевка, онъ назывался Амфиполемъ (Плин. 5 , 2 1 . Стеф. Виз. 
Амфип.). Но съ 4-го вѣка и слѣды этого города изчезли, и доселѣ 
въ той сторонѣ никакихъ развалинъ подъ его именемъ не извѣстно. 
Фюрст. Т. 2 . р. 5 4 0 .  Herz. X V I. p. 5 7 . W iner, 2 . p. 6 1 2 — 6 1 3 .

6 . ,  4  Ц ар. 1 5 , 1 6 .— Городъ въ Самаріи при Іорданѣ, недалеко 
отъ Ѳирцы. Названіе имѣетъ, можетъ быть, отъ бывшато здѣсь перехода 
чрезъ Іорданъ, хотя его доселѣ и не могутъ найти здѣсь (Herz. X V I. 
p. 5 8 ) .  Другіе отождествляютъ этотъ городъ съ Таппуахомъ (Фюрст. 2 . 
р. 5 4 0 ) ;  но Таппуахъ слишкомъ далеко отъ Ѳирцы на сѣвѳро-западъ; 
при томъ же имена Тппсахъ и Таппуахъ по самому составу своему слиш
комъ различны между собою, имѣя нѣкоторое сходство только въ первомъ 
и послѣднѳмъ слогахъ своихъ. Еще иные думаютъ, что здѣсь надобно 
разумѣть тотъ же торговый городъ на Евфратѣ, который значится здѣсь 
подъ буквою а . , .  Основаніе къ этому находятъ въ томъ, что въ это 
время дѣло шло о возстановленіи царства Израильскаго въ прежнихъ его 
предѣлахъ (Си. 3 Цар. 4 ,  2 4 . и 4 Цар. 1 4 , 2 5 . 28); Типсахъ же отло
жился отъ Израиля, и потому Мѳнаимъ поразилъ этотъ городъ и его 
жителей за ихъ непокорность, что не хотѣли признавать своей зависимости 
отъ Израиля (Keil.  наЦарст. 1 8 6 5  г. р. 2 9 0 — 2 9 1 ) .  Но изъ на
стоящаго нашего мѣста этой мысли не видно, а видно, что при восхи- 
щеніи себѣ престола и сильномъ желаніи утвердиться на немъ онъ встрѣ- 
тилъ въ указанномъ мѣстѣ близъ Ѳирцы препятствіе, или сонротивленіе 
и потому жестоко наказалъ этотъ городъ для возбужденія страха въ дру
гихъ. Съ этимъ согласно указапіе 19-го ст., по коему Менаимъ все го- 
товъ былъ употребить, чтобы только утвердиться на прёстолѣ. Otto 
Thenius на Цар. изд. 2 . 1 8 7 3 .  р. 3 6 2 — 3 6 3 .

Тираннъ (Tôporm? —  властелинъ, имѣющій неограниченную власть; 
V . и L . Tyrannus; Слав, мучитель): Дѣян. 1 9 , 9 . —  Тираннъ— изъ 
жителей Ефеса, имѣвшій у себя въ домѣ училище, въ которомъ Ап. 
Павелъ счастливо проповѣдывалъ Еваигеліе около двухъ лѣтъ. Кто былъ 
этотъ Тираннъ? По однимъ, онъ былъ изъ язычниковъ (Сп.Жизн. Ап, 
Пав. Инн. 1 8 2 8  г. р.  1 3 4 .  Herz. X V I. р. 5 4 1 ) ,  но по другимъ— онъ 
былъ Іудей. Послѣднее кажется болѣе вѣроятнымъ. Въ толковомъ Апо- 
столѣ Арх. Михаила объ этомъ пишется: „училищами или школами на
зывались публичныя залы философовъ или риторовъ, въ которыхъ они



обучали желающихъ и приходящихъ философскому или ораторскому искус
ству. Такъ какъ имя Тираннъ чисто Греческое: то можно бы предпо
лагать , что это былъ какой нибудь риторъ или философъ, имѣвшій у 
себя училище, Грѳкъ и язычиикъ, какъ и думаютъ пѣкоторыѳ. Но дѣепи- 
сатель, кажется, замѣтилъ бы такой необыкновенный поступокъ Апостола, 
что оиъ изъ синагоги перешѳлъ въ домъ язычника, чего въ обычаѣ у 
Павла мы не видимъ и дѣеписатель пе замѣчаетъ. Если бы этотъ Тираннъ 
былъ изъ чтущихъ Бога, т. е. прозелитовъ, то дѣѳписатѳль указалъ бы и 
на сіе, какъ указалъ на подобное въ Коринѳѣ ( 1 8 ,  7 ) .  Посему, кажется, 
надобно признать, что Тираннъ пе былъ ни язычникъ, пи прозелитъ. 
Имя это встрѣчается какъ извѣстное и у Евреевъ (2  Мак. 4 ,  4 0 .  Флав. 
Древн. X V I. 1 0 , 3 . и у раввиновъ), и при томъ Евреи въ разсѣяніи 
принимали и носили имена и Римскія и Греческія. Поэтому вѣроятнѣе, что 
этотъ Тираннъ былъ Іудейскій учитель, который имѣлъ въ своемъ домѣ 
частную синагогу, такъ называемый Бѳтъ-мидрашъ, которая и названа 
здѣсь училищемъ. Такимъ образомъ можно полагать, что, отдѣлившись отъ 
общественной синагоги Іудейской, ' Павелъ перешелъ въ частную синагогу 
Іудѳйскаго раввина Тираниа, гдѣ онъ могъ быть безопаснѣе. При семъ 
можно предположить, что этотъ Тираннъ былъ самъ раеположенъ къ Хри- - 
сті-апству, а потому охотно прѳдложилъ свое училище для Павла съ его 
учениками, а Павелъ охотно принялъ это предложеиіе“ (наДѣяп.  1 8 7 6  г. 
стр. 4 7 1  —  4 7 2 ) .  Двухгодичное протговѣданіе Евангелія здѣсь Апостоломъ 
имѣло счастливый успѣхъ, такъ что всѣ жители Азіи, какъ Іудеи, такъ 
и Еллины, слышали проповѣдь о Господѣ Іисусѣ. Сн. W iner, T . 2 . 
p. 6 3 6 .

Тирань (2  Мак. 4 ,  4 0 ) .  См. Авранъ.

Тиргакъ (пртГПП; Ѳарат; Tharacaj Ѳарака, Ѳаргікъ; L: Thirha- 
ka): 4 ( Д ар. 1 9 , 9 . Исаіи 3 7 , 9 .— Тиргакъ, царь Еѳіопги и Ѳи- 
ваиды, ходившій войною на Ассйрійскаго даря Сениахирима, когда сей 
съ своимъ войскомъ осаждалъ Іудею во времена Іудѳйскаго царя Езѳкіи. 
Тиргакъ этотъ безъ сомнѣнія есть Ѳаракъ или Таракъ (Tapaxoç) Ма- 
неѳона, преемпикъ Севеха или Сабакона, третій царь 2 5 - й  династіи 
Еѳіопской. Страбонъ называетъ его Теарх<і>ѵ о ’Аі&юф и изображаетъ 
великимъ завоевателѳмъ. Онъ господствовалъ въ верхнемъ Египтѣ, и съ 
нимъ Еѳіопская династія въ Египтѣ кончилась. По Страбону, онъ до- 
ходилъ до столповъ Геркулеса, и какъ завоеватель стоитъ подлѣ Сезо- 
стриса и Навуходоносора. Опъ вступилъ на царство въ 7 1 5  году до 
Р . Х р . ,  по смерти Севеха 2-го или Сабакона Геродота, иазываемаго по 
Еврейскому тексту Со ( ^ D) ,  а по инымъ рукописямъ Се (^.1°), у Ев- 
севія въ Русскомъ переводѣ согласно съ L X X  Сигоръ (Erjywp),
въ Вульгатѣ: Sua (4  Цар. 1 7 , 4 ) .  Возвратившись въ Еѳіопію, Тиргакъ 
осиовалъ здѣсь свою резидѳпцію на горѣ Баркалъ, по Геродоту Мероэ,



Онъ построилъ здѣсь много храмовъ и алтарей, на развалинахъ кояхъ 
иаходятъ рядъ его прѳемниковъ. Царствовалъ по Синцел. 18 л ., а по 
Евсев. 2 0  л. Когда Сеннахиримъ услышалъ о нашествіи его на свою 
землю, то долженъ былъ снять осаду съ Іерусалима, чтобы защитить 
■свои предѣлы. Фюрста 2 . р.- 5 4 8 .  Гезеніуса, изд. 8 . р. 9 0 8 .  Сн. 
Кіев. пер. Исаіи стр. 1 4 1 .  на 4 Цар. стр. 4 5 1 — 4 5 2 .  Keil, и Del.  
на 4  Цар. р. 3 3 0 .  Herz. 1 . р. 1 4 9 .  и XI .  р. 4 9 1 .  Winer, 2 . 
р. 6 1 3 .

Тирейцы (О'П^ЛП; Ѳар-уа&іір, ’Apya&tgt'p.; canentes; Ѳаргафіймъ; 
L: Thireathiter) : 1 Пар. 2 ,  5 5 . — Тирейцы— изъ племени Соферій- 
цевъ, жившихъ въ Іабѳдѣ. Соферійцевъ указывается здѣсь три племени: 
Тирейцы, Шияейцы и Сухайцы. Но 1 . ,  неизвѣстно, по имени ли мѣст- 
ностей и свопхъ родоначальниковъ называются они такъ, или по ихъ 
занятіянъ. Вульгата припимаѳтъ имена яти за нарицательныя и перево
дить: et canentes, et résonantes et in tabernaciüis commorantes. Ho 
■если и можно слово Сухайцы производить отъ пэо и пони_
мать подъ нимъ живущихъ въ кущахъ или палаткахъ (in tabernaculis 
■commorantes), то пельзя Тирейцевъ и Шимейцевъ принимать за пою- 
щихъ и издающихъ отголосокъ или отвѣчающихъ иѣнш, подпѣвающихъ 
(canentes et résonantes), потому что слово Тирейцы, отъ Арамейскаго 
2 р Р =  врата, сцррѣѳ можетъ означать стражей у воротъ, привратниковъ 
(сн. 1 Ездр. 7 ,  2 4 ) ,  а не поющихъ; и слово Шимейцы, отъ ПУПЦ! — 
слышимое, слухъ, молва, слава (Псал. 1 7 , 4 5 ) ,  скорѣѳ можетъ озна
чать слышимыхъ, т. е. извѣстныхъ, зяахештыхъ, а не тѣхъ, кои пов
торяют слышимое или подпѣваютъ. И 2 . ,  прибавленіе: „это Кииеяйе, 
происшедшіѳ отъ Хамаѳа, отца Бетрехава“ , слишкомъ темно. Кинеянѳ—  
не жители города Кины (Нав. 1 5 , 2 2 ) въ колѣнѣ Іудиномъ, но по
томки Кенеянина, тестя Моисеева (Суд. 1 , 16) ,  которые .вмѣстѣ съ 
Израильтянами пришли въ землю Ханаанскую и жили между Израилемъ 
(Суд. 4 ,  1 1 . 1 7 . 5 , 2 4 . 1 Цар. 1 5 , 6 . 2 7 , 1 0 . 3 0 , 29 ) .  Ха- 
маѳъ, отецъ Бетрехава, т. е. Рехавитянъ (Іер. 3 6 , 6 ) , вѣроятно есть 
дѣдъ Іонадава, сына Рихавова, съ коимъ былъ въ дружѳствѣ Іиуй, 
дарь Израильскій (4  Цар. 1 0 , 15.- 23 ) .  Но какимъ образомъ выше- 
означеппыя племена Соферійцевъ, жившихъ въіабѳцѣ, могутъ значиться 
между потомками Салмы, происходящая отъ Хура, сына Халевова, коль 
скоро они были Кениты, происходившіе отъ родоначальника племени Ре- 
хавитяиъ? На этотъ вопросъ трудно отвѣчать положительно. Включеніе 
Кенитяпъ въ Іудейское племя Салмы, сына Хура, сына Халевова, во
обще можетъ объясняться развѣ тѣмъ, что кто нибудь изъ Еенитянъ, 
потомства Ховава, тестя Моисеева, женился на паслѣдственной дочери 
изъ рода Халевова. Въ такомъ случаѣ, по непреходности наслѣдства въ 
другое племя, дѣти и потомки отъ этого брака могли значиться при



надлежащими къ племени Салмы, хотя по отцу они были и Кенитяне. 
K eil и D el. на Парал. р. 5 3 — 5 4 .

Тиропеонъ (Tyropœon, 7] Т&Ѵ ТОрОТСОІШЧ СpapOLyz), см. подъ словомъ 
Іерусалимъ Долины и пр. Т . 2 .  стр. 2 0 8 — 2 0 4 .

Тиршаѳа ( К П ^ Ь Г І П ;  ’A O s p a a a f t a ,  ’ A ô s p a a ô a ;  Äthers atha; Аѳер- 
саѳа, Артасаста; L: Hathirsatha) : Ездр. 2 ,  6 3 .  Неѳм. 7 ,  6 5 . 7 0 . 
8 , 9 . 1 0 , 1 .— Персидское названіе должности начальника царскаго 
или намѣстлика надъ Іудеею. Употребляется въ св. Писаніи всегда съ 
членомъ и объ Зоровавелѣ (1 Ездр. 2 , 6 5 .  Неем. 7 ,  6 5 . 7 0 ) ,  и 
объ Нееміи (Неем. 8 ,  9. 1 0 ,  1 . сн. 1 2 , 2 6 ) .  Самое слово „Тир- 
шаѳа“ объясняютъ различно. Иные съ Персидскаго отъ tarseh —  етро- 
гій, суровый; другіе— отъ страшиться и ^ 0  =  страхъ, благого- 
вѣніе, почтеніе; еще иные отъ Зѳндскаго thverec и Thvoresta или 
tbTaresta— префекта, правитель, начальникъ. По Гезеніусу Персидское 
Тиршаѳа, подобно Армянскому tir— sât, означаетъ господина царства 
или области. Ges. изд. 8 .  р. 9 1 0 .  Фюрста 2 . р. 5 4 7 .  K eil и Del. 
на Неем. р. 4 2 1 — 4 2 2 .

Тиръ, Тиряне, Тирянинъ, Тирскій р з ,  с п а л ,  ’I s ; 
Topoç; Tyrus; Тѵръ, Туріянинъ, Тѵрскій; L: Zor, Tyrus): Нав. 1 9 ,  
2 9 .  2 Цар. 5 , 1 1 . 2 4 , 7 . 3 Цар. 5 , 1 . 7 ,  1 3 . #9, 1 1 . 1 Пар. 
1 4 , 1 . 2 2 , 4 .  2 Пар. 2 , 3 . 1 1 . 1 4 . 1 Ездр. 3 , 7 . Неем. 1 3 , 16 . 
2 Ездр. 5 , 5 3 . 3 Ездр. 1. 1 1 . Іудѳ. 2 , 2 8 . 1 Мак. 5 ,  1 5 . X I ,  
5 9 . 2 Мак. 4 , 1 8 . 3 2 .  4 4 . 4 9 . Исаіи 2 3 , 1 . 5 . 8 .  1 5 , 1 7 . Іер. 2 5 ,
2 2 . 2 7 ,  3 . 4 7 ,  4 . le s . 2 6 , 2 — 4 .  7 .  1 5 .  2 7 ,  1 .  3 .  3 2 .  2 8 ,  1.  2 9 ,
1 8 .  Осіи 9 , 1 3 . Іоил. 4 ,  4 . Ам. 1 , 9— 1 0 .  Зах. 9 , 2— 3 .  Псал. 4 4 ,
1 3 . 8 2 ,  8 . — М ѳ . Х І ,  2 1 .  2 2 .  1 5 ,  2 1 .  Марк. 3 , 8 .  7 ,  2 4 . 3 1 . Лук. 
6 , 1 7 . 1 0 , 1 3 — 1 4 .  Дѣян. 2 1 , 3 . 7 . —  Тиръ— одинъ изъ древпѣй- 
шихъ, укрѣплепныхъ и краснвѣйшихъ, приморскихъ торговыхъ городовъ 
Финикіи, лежащій на югъ отъ Сидона въ двухъ стахъ стадій по Стра
бону ( 1 6 .  7 5 7 ) ,  или въ 2 4-хъ Римскихъ миляхъ по Антонину (Itiner. ) .

Названіе свое, въ еврейскомъ —  скала, утесъ, имѣѳтъ отъ своей 
твердости; Арамейская форма этого имени Греческое Тиръ —
Tüpoç, образовалось изъ того же еврейскаго Zor— Tsôr;, у класси- 
ковъ онъ назывался также Сарра, отсюда Sarranus —  Тирскій; ны- 
нѣ мѣстность эта называется Суръ или Соръ. Тиръ по началу своему 
принадлежитъ къ древнѣйшимъ городамъ міра (Исаіи 2 3 ,  7 ) .  Въ кни
гахъ прор. Моисея и у Гомера онъ не упоминается. Но что во вре
мена Моисея имя этого города было уже извѣстпо, видно изъ того, что 
у I .  Нав. Тиръ причисляется къ завоеванпымъ Израильтянами горо
дамъ Ханаанскимъ ( 1 9 ,  29 ) .  И современный Моисею Египетскій путе- 
шественникъ Могаръ ігишетъ, что онъ видѣлъ городъ Тиръ, стоявшій



на морѣ, имѣвшій портъ и много рыбы, но не имѣвшій годной для 
питья воды, которая доставлялась на его островъ барками (Письмо 16-ѳ) .  
О пачалѣ Тира Флавій (Древн. V III . 3 , 1) пише-гъ, что онъ по- 
строепъ за 2 4 0  лѣтъ до храма Соломонова. Подобнымъ обр. Іустинъ, 
историкъ, сократитель Трога Помпея, пишетъ, что Тиръ построенъ 
послѣ разрушѳнія Трои, и слѣд. около 1 2 0 0  лѣтъ до Р . .Х р.  (XYÏÏL 
3 ,  5 ) .  Но это, конечно, надобно понимать не о первоначальномъ
Тирѣ, а о какомъ нибудь иослѣдующемъ преобразованы или возстанов- 
леніи его, или о Тирѣ на островѣ, а пе па твердой землѣ. Что Тиръ 
на твердой землѣ, на берегу лежащій, древпѣѳ Тира на островѣ, это 
показываетъ самое названіе его: „Древній Тиръ —  ПаЫтирос“ , и такъ 
понимали этотъ Тиръ древніе писатели: Страбонъ, Діодоръ, Менандръ, 
Плипій, Курцій, Іустинъ и др. Когда Геродотъ, для полученія точ- 
ныхъ свѣдѣній самъ отправился въ Тиръ, тамъ отъ ѵжредовъ Тирскяхъ 
онъ узналъ, что съ основапіемъ древняго Тира основанъ былъ и храмъ 
Мелькарту (Геркулесу), и съ тѣхъ поръ, какъ они стали жить здѣсь, 
минуло 2 3 0 0  лѣтъ; а Геродотъ былъ въ Египтѣ и Финикіи въ 45 (>
году до Р . Х р . ,  и слѣд. начало Тира восходитъ до 2 7 5 0  лѣтъ
до Р . Х р . Herz. X V I. р. 5 4 2  —  5 4 3 .  —  Древній Тиръ ле
жалъ въ большой береговой долинѣ или равнинѣ. Длина равнины отъ 
юга къ сѣвѳру простирается около. 12-ти часовъ пути; съ юга она 
начинается за мысомъ Мушейре, у такъ называемаго Бѣлаго мыса- 
Расъ-эль-Абійядъ, promontorium alburn Плинія, и Тирской лѣстницы 
(хХі{іл £ Topfü>\i) и простирается до потока Наръ-ель-Авлу, протекаю
щего въ разстояніи полчаса, пути па сѣверъ отъ Сидона. Въ ширину 
отъ моря долина имѣетъ около двухъ миль. Впрочемъ ширина ея не оди
накова; въ пѣкоторыхъ мѣстахъ ее сильно съуживаютъ отроги Дивана, 
а въ другихъ мѣстахъ она сама врѣзываѳтся въ горы и расширяется. 
Почва равнины чрезвычайно плодоносна, будучи богато снабжена сильными 
источниками, коихъ превосходная вода, проведенная посредствомъ водо- 
проводовъ по всѣмъ направленіямъ, обильно орошала всю равнину и дѣ- 
лала ее плодородною. По прекрасной своей почвѣ, при благорастворенномъ 
климатѣ и богатомъ орошеніи, страна эта особенно способна къ произ- 
ращенію фруктовыхъ деревьевъ и разведенію виноградныхъ садовъ, и у 
прор. Осіи изображается какъ прекрасный садъ (9 , 13) .  Среди этой- 
то плодоносной равнины расширялся на три часа вдоль морскаго берега 
отъ юга къ сѣверу древній Тиръ, такъ что величественння построенія 
отъ Рабъ-ель-Аина до самаго Тира принадлежали къ южной его части,, 
а на сѣверъ онъ простирался до рѣки Казиміе или Касміе (Leontes). 
Въ ширину опъ простирался около четверти нѣмедкой мили; вся же 
окружность его составляла три нѣмѳдкихъ мили съ четвертью. Древній 
Тиръ особенно замѣчателенъ по своимъ источиикамъ и водопроводами 
Не доходя до Тира съ- южной стороны, въ разстояніи около часа пути 
отъ него, протекаетъ замѣчатѳлыіый источникъ Рабъ-ель-Аинъ, состоя-



зцій изъ группы болыпихъ, высоко поднятыхъ резервуаровъ или нрудовъ, 
изъ которыхъ посредствомъ водопроводовъ доставлялась вода въ древній 
Тиръ н отчасти доставляется и въ нынѣшній. Самый большой рѳзер- 
ьуаръ, собственно Расъ-ель-Аинъ, главный источникъ, имѣетъ высоту 
пяти метровъ и восьмиугольную форму 2 2-хъ метровъ въ діаметрѣ).. 
Огѣиы его, сложенный внутри изъ мелкихъ камней, связанныхъ весьма 
крѣпкимъ дѳментомъ, такъ толсты, что на ихъ площадкѣ можно не 
только ходить кругомъ, по н объѣхать кругомъ на лошади. Прудъ пи
тается живымъ пеизсякающимъ ключемъ, скрывающимся па днѣ пруда 
и отличающимся такою силою, что отъ его біенія вода всего бассейна, 
не смотря на его глубину, кружится и бурллтъ какъ въ скииячѳниомъ 
котлѣ (Св. Земля Олеси. Т . 2 . р. 5 0 3 ) .  Н а сѣверозападпомъ и юговос- 
точпомъ концахъ пруда вода вытекаетъ вонъ двумя, очень искусно про
битыми отвѳрзтіями, изъ которыхъ нѣкогда она попадала въ боль
шой, широкій водопровода пынѣ разрушенный. Въ настоящее время 
вода изъ резервуара падаетъ двумя водопадами на колеса двухъ 
ар а б скихъ мельницъ, близко пристроенныхъ къ пруду. На сто ша
говъ отъ Расъ-ель-Аина къ востоку лежатъ два другихъ пруда 
имѣющихъ почти такую же высоту и величину, какъ Расъ - ель- 
Аипъ. Стѣны этихъ прудовъ съ наружной стороны обложены большими 
тладкими камнями, возвышающимися большими уступами, какъ въ стѣнѣ 
нирамидъ, а внутри, подобно первому пруду, сложены изъ мелкихъ кам
ней. Въ 50-ти шагахъ отъ перваго пруда на сѣверъ есть еще четвер
тый прудъ, обложенный небольшими тесанными камнями; отъ этого пруда, 
также какъ и отъ двухъ среднихъ, проведены болыпіѳ водопроводы на 
Римскихъ аркахъ въ направленіи къ Тиру. Пруды эти и водопроводы, 
очевидно, принадлежать древнему Тиру; Римлянами они могли быть 
■только нѳредѣлапы или возобновлены. Они существовали раньше Рим- 
скаго періода. Еогда Салманассаръ ( 7 2 9 — 7 1 5 ) ,  по завоеваніи царства 
Израильскаго и Фипикіи, осаждалъ Тиръ, тогда имъ отрѣзаны были отъ 
Тира водопроводы отъ прудовъ, доставлявшихъ воду жителямъ, и они, 
во все продолжеиіе пятилѣтней осады, должны были пользоваться дур
ною водою колодцевъ, вырытыхъ въ самомъ городѣ (Древн. Флав. к. 
I X , гл. 1 4 , § 2 ) .  Подъ прудами и водопроводами здѣсь безъ сомнѣ- 
нія разумѣются пруды и водопроводы Расъ-ель-Аина, потому что въ 
окрестности Тира другихъ прудовъ и водоиродовъ нѣтъ.— Въ древнемъ 
Тирѣ было два укрѣнленія. Одно было при Расъ-ель-Аипѣ, при пру- 
дахъ, отъ коихъ начинались водопроводы, п гдѣ была пристань для 
приходящихъ съ острова лодокъ. Мѣсто другаго укрѣиленія, разрушен- 
наго Салманассаромъ, въ настоящее время занимаетъ Магометанская 
бапшя съ часовнею, лежащая па круглой, одинокой скалѣ или холмѣ, 
среди равнины, на полчаса пути къ востоку отъ ныпѣшняго Тира па ос
тро вѣ. Скала или холмъ этотъ называется скала ель-Машукъ. Она бѣлаго 
известковаго камня, имѣетъ около 6 0 0  Парижскихъ футовъ въ объемѣ



и отъ 40  до 5 0  парижскихъ футовъ высоты. Она была' у-злрмъ и цен
тр омъ водопроводовъ древняго Тира. При подошвѣ ея къ югу и юго- 
востоку доселѣ находятся остатки большихъ водовмѣстилищъ съ хорошею 
водою. Боды шли сюда отъ Расъ-ель-Аина и подземными путями и 
открытыми каналами, и отсюда проведены были и къ Тиру на островѣ. 
И въ настоящее время на перешейкѣ можно отличать два древнихъ во
допровода: одинъ Ф и і ш к і ё с к і й , въ землѣ, въ видѣ канала сложеннаго 
изъ камней, другой открытый, на аркахъ, принадлежащій Римлянамъ. 
Упомянутая скала или холмъ ель-Машукъ при большомъ возвышеніи 
здѣсь грунта служилъ въ древности акрополемъ Палетира и резидѳнціею 
прежнихъ царей. Здѣсь находилось святилище покровительствующаго бо
жества страны— Астарты,возлюбленнойМелькарта, или Геркулеса, божества' 
Финикійскаго, съ двумя близъ лежащими гротами или пещерами (теперь 
здѣсь Магометанская башня съ мечетыо). Празднества въ честь Мель- 
карта издревле отправлялись въ Тирѣ чрезъ каждыя пять лѣтъ и от
правлялись до нозднѣйшпхъ временъ (2  Мак. 4 ,  18 — 20 ) .  При башнѣ 
Машука въ Палѳтирѣ открыта группа древнихъ саркофаговъ и гроб
ницъ. Опи стояли на очень пизкихъ пьедесталахъ и были совершенно 
засыпаны иескомъ. Стдѣлка ихъ очень груба и не представляетъ ни
какихъ орнамеитовъ. Подобныхъ древнихъ саркофаговъ вѣроятно много 
скрывается подъ толщею песку, покрывающею Тирскую долину. Но глав
ная часть Тирскаго некрополя расположена на склонахъ горъ, загараю- 
щихъ съ востока Тирскую долину и отъ башни Машука отстоящихъ въ. 
получасѣ пути. Здѣсь цѣлый рядъ мѣловыхъ горъ изрѣзанъ пещерными 
гробницами, во всю ихъ высоту, двумя, и тремя рядами. Самая замѣ- 
чательная изъ тирскихъ гробницъ, безъ сомнѣнія, есть царственная 
гробница Хирама, Кабръ-Хирамъ, лежащая въ разстояніи часа пути на 
востокъ отъ Тира, на горѣ, на самой дорогѣ въ ■ финикшскую Кану, 
съ лѣвой стороны. (Подроби, описаніе этой гробпіщы см. у г. Олесн. 
Св. Земл. Т . 2 . стр. 5 2 3 — 529) .

Отъ древняго Тира на твердой землѣ, по Финикійскому берегу, от
личается Тиръ па островѣ, въ древности совершенно отдѣлявшійся отъ. 
твердой земли. О происхожденіи сего нослѣдняго можно замѣтить слѣ- 
дующѳе. Первоначально мѣсто его представляло группу неболыпихъ ос- 
трововъ или голыхъ .скалъ, неровныхъ и неудобныхъ для поселепія. 
Тѣмъ не менѣе нѣкоторые изъ нихъ съ пезапамятныхъ временъ сдѣла- 
лись обитаемыми, будучи вѣроятно постепенно заселяемы жителями съ 
близъ лежащаго Тира па твердой землѣ, и за пеимѣпіемъ собственной 
годной для питья воды, отсюда, съ твердой земли получая себѣ воду. 
Въ несобственномъ смыслѣ основателем Тира на островѣ считается со
временный Соломону и другъ его Хирамъ, царь Тирскій. До него острова 
Тира не были соедипены между собою, и не были еще вполнѣ заселены. 
Въ царствованіе же его разбросапная група Тирскихъ острововъ была 
соединена насыпями изъ камней и песку въ одинъ большой островъ.



Съ этого времени, т. е. около временъ Соломона, Тиръ состоялъ изъ 
трехъ частей. Главную часть его составлялъ собственно большой ска
листый островъ, лежащій въ западной части тенерѳшияго полуострова. 
Сюда со временемъ пѳренесенъ былъ и царскій дворецъ, который перво
начально находился въ Палетирѣ. Можетъ быть, дворецъ перенесешь 
<5ылъ сюда при Хирамѣ, или устроенъ имъ новый, при соединены и 
преобразованы имъ острововъ сихъ. Поводомъ къ укрѣилѳнію острова 
великими здапіями могли послужить съ одной стороны возвышеніе Тира 
и съ ‘другой— стѣсненія со стороны Ассиріяпъ, Халдеевъ и Египтянъ. 
Однимъ изъ таковыхъ случаевъ къ этому могло быть пашествіе Салманас
сара въ 729-мъ году. Но во всякомъ ’Случаѣ, около врѳмѳпи пророка 
Іезекіиля мѣстопребывапіе царя находилось на островѣ Тирѣ (Іез. 2 8 , 
2 ) .  Здѣсь въ сѣверозападной части находился Агѳноріумъ —  святилище 
и домъ Агенора или Ваала, мнимаго основателя Тира, также храмъ Ге
ракла, Астарты и др. Другая часть острова— Форштадтъ— Eurychorus—  
широкое, открытое пространство, служившее прѳдмѣстіемъ города. Фор- 
штадъ или Еврихоръ этотъ находился на восточной сторонѣ острова, 
противъ твердой земли. Все это пространство, какое занималъ Еврихоръ, 
Хирамъ поднялъ посредствомъ насыпей на высоту 18-ти футовъ надъ 
моремъ. Нынѣ эта насыпь Хирама составляетъ единственное богатое зем
лею мѣсто, все прочее составляетъ скала. Еврихоръ имѣлъ значительное 
пространство. Вдѣсь находились: городская площадь для пародныхъ соб- 
рапій, священный округъ, въ которомъ разводились масличныя де
ревья и виноградники, увеселительные сады, и такъ какъ Еврихоръ ле
жалъ между сѣверною и южною гаванями, то онъ служилъ кромѣ того 
■складочнымъ мѣстомъ товаровъ, торговымъ рыпкомъ и имѣлъ и другія 
помѣщенія для торговли и мореплаванія. Третью часть составляетъ новый 
городъ. Онъ лежалъ- на неболыпомъ островѣ Мелькарта, въ западномъ 
пли сѣверозападномъ направленіи отъ болыпаго острова. Хирамъ, вскорѣ 
по смерти отца своего, городъ Тиръ расширилъ, и небольшой этотъ 
островъ, который прежде кромѣ храма Мелькарта (Геракла или Зѳвеса 
олимпійскаго) и жилищъ, принадлежавшихъ жрецамъ, оставался иенасѳ- 
леннымъ, соединилъ съ городомъ, засыпавъ проливъ, лежавшій между 
(юлыпимъ и малымъ островомъ, и такимъ образомъ островъ сей, иосвя- 
щепный богу— покровителю, въ которомъ обитали .только жрецы и ко
торый посѣщали только богомольцы, соединенный теперь съ городомъ, 
до послѣдняго времени носилъ названіе свящепнаго острова и считался 
жилищѳмъ боговъ. Въ соединены съ главнымъ островомъ островъ этотъ 
оставался до перваго вѣка по Р . Х р . ,  но въ половипѣ перваго вѣка 
■плотина его была размыта, и онъ отселѣ опять стоитъ отдѣльно въ 200  
шагахъ отъ нынѣшняго берега, и доселѣ виднѣются здѣсь развалины 
древнихъ стѣнъ, многочисленныя колонны и другіѳ остатки. Въ двѣ- 
надцатомъ вѣкѣ различали здѣсь подъ водою направленіе улицъ, пло
щади, башни, дворцы, и цѣлый потонувшій городъ,— Древній Тиръ



имѣлъ двѣ гавани, или два порта: Сидонскій и Егнпетскій. Первый па 
сѣверной сторонѣ острова, обращенной къ Сидону, существуетъ доселѣ. 
Онъ до послѣдняго времени былъ доступенъ д ія  заходившихъ сюда су
довъ. Со стороны отъ моря онъ защищался нолою, представлявшею со
бою хорду полукруга залива и оставлявшею весьма небольшой узкій 
проходъ для судовъ. Предапіе говоритъ, что этотъ узкій проходъ во 
время войны запирался желѣзными дѣпями, остававшимися здѣсь до 12-го 
вѣка (Вен. Туд.) .  По всей вѣроятности портъ этотъ первоначально об
разовался при Хирамѣ въ то время, когда производились работы по 
сплочѳнію Тирскихъ острововъ въ одно цѣлѳе (Св. Вемл. Т. 2 . р . 5 1 4 ) .  
Съ южной стороны острова находилась другая гавань, называемая Еги
петскою, о которой упоминается въ свящ. Писаніи (Дѣян. 2 ] ,  8— 7) .  
Нѣкоторые думали, что она находилась на южной сторонѣ острова и, 
подобно сѣверной или Сидонской, также ограждена была молою, защи
щающею ее отъ волнъ морскихъ. Но Египетскій портъ Тира не имѣлъ 
защитительной молы. У  Страбона онъ называется открытымъ, d b e c p i v o v ,  
и видныя на южной сторонѣ острова въ морѣ груды развалинъ, какъ 
показали изслѣдованія, замыкались совершенно глухою стѣною, безъ нро- 
ходовъ, которые бы можно было назвать входами въ пристань. Такимъ 
образомъ на южной сторонѣ не могло быть порта или гавани. Точно 
также и па западной сторонѣ острова, совершенно открытой морскому 
волненію, не представляется .мѣста, соотвѣтствующаго Египетскому порту 
Тира. Остается предположить, что онъ былъ на восточной или по 
крайней мѣрѣ на юговосточной сторонѣ древняго острова, противъ 
твердой земли, и въ послѣдствіи совершенно изчезъ въ образовавшемся 
здѣсь перешейкѣ. Съ того времени, какъ Александръ Маке дон-' 
скій построилъ плотину между древнимъ Тиромъ и островомъ Тира, 
по ту и другую сторону этой плотипы образовались стоячіе заливы и 
отъ наносимаго югозападными вѣтрами песку къ берегу образовалось мел
ководье, и портъ все менѣе и менѣе дѣлался доступнымъ, такъ что изъ 
плотины образовался нерешеекъ, и съ теченіемъ времени юговосточная 
часть острова такъ занесена была пескомъ, что гавань совершенно ис
чезла. Древніе писатели постепенно все рѣже упоминаютъ о Египетскомъ 
портѣ, a срѳдневѣковые уже и вовсе не говорятъ о немъ, представляя 
Тиръ съ однимъ островомъ (Олесн. Св. Зем. Т. 2 . р. 5 1 5 .  Zell. 2 . 
р. 6 2 1 ) .  Ренанъ довольно основательпо указываетъ мѣсто Егинетскаго 
порта при пынѣшней такъ называемой Алжирской башнѣ, стоящей среди 
глубоко осѣвшаго грунта, въ саду, при въѣздѣ въ нынѣшній Тиръ, за- 
мѣчатѳльной своею древностію: восточная сторона ея доселѣ остается не 
тронута, устоявши среди общаго разрушенія. Не вдалекѣ отъ этой башни 
можно прослѣдить линію древнѣйшей городской стѣны съ подземельями, 
идущую по чертѣ соединенія острова съ перешейкомъ. Если же нынѣш- 
няя Алжирская башня представляетъ остатокъ башни стѣны древняго 
Тира, пишетъ. г . Олесницкій, то. при ней .нужно полагать и городскіе



ворота, а при городскихъ воротахъ нужно полагать и нортъ, потому 
что древній Тиръ имѣлъ только двое воротъ, изъ которыхъ одни должны 
были выходить въ Сидонскій, сѣверный нортъ, a другіе въ-Египетскій, 
тѣмъ болѣе, что послѣдній, кажется, сіужилъ также пристанью для 
тѣхъ судовъ и лодокъ, которыми производилось постоянное сообіденіѳ 
города съ континентомъ. Да и въ самомъ названіи башни Алжирскою 
можно видѣть намекъ на древнее названіе ея мѣста Египетскимъ. От
сюда видно, что послѣдняя рѣшительная аттака Александра, об
ращенная по Арріану ( 1 1 .  22, 7) на юговосточпый уголъ, была 
направлена со стороны Египетскаго порта на городскія ворота. Здѣсь 
же на восточномъ морскомъ берегу острова, надобно полагать, лежали 
Неоріи (Ns«>ptov) —  корабельныя верфи, которыя представляли военпую 
гавань острова, въ которой стоялъ флотъ, и около которой находились 
корабельныя верфи и арсеналы. Основаніе этого бывшаго военнаго порта 
остается доселѣ. Онъ съ запада и юга по морскому берегу обведепъ 
былъ исполинскими, еще досѳлѣ существующими плотинами, коихъ об
шивку составляли огромные массы тесанныхъ камней, крѣпко связан- 
ныхъ между собою, которые своею прочностію и твердостію не усту
пали самой твердой скалѣ. Этотъ военный ігортъ соединялся каналомъ 
съ Сидонскимъ портомъ. —  Вмѣстѣ съ соѳдиненіѳмъ острововъ въ одно 
цѣлое и расширеніемъ пространства ихъ посредствомъ насыпей, островъ 
Тиръ быстро началъ заселяться и на немъ стали воздвигаться великія 
монументальныя сооруженія, которыя служили бастіономъ и защитою для 
всей Финикіп. Хирамъ повелѣлъ возобновить древнія святилища и покрыть 
ихъ кровлями и кедровымъ деревомъ; ностроилъ совершенно новый храмъ 
Геракла-Мелькарта, покровителя города и страны, и храмъ богини Ас- 
тарты и третій главный храмъ Зевса или Юпитера украсилъ золотыми 
колоннами, которымъ удивлялся въ свое время Геродотъ (Herz.  VI.  р. 
1 4 0 .  Евсев. Praep. E y. 9 , 3 4 ) .  При устроеніи внутренняго бдаго- 
состояяія, Хирамъ не менѣе заботился и объ утвержденіи внѣшняго мо
гущества своего государства. Онъ покорилъ Киттійцевъ, т. е. обитате
лей острова Кипра. Отсюда перешедшее недавно преобладаніе отъ Си- 
дона къ Тиру должно было сдѣлаться сильнѣе. Особенно должно было 
имѣть значеніе для Тира равно какъ и для Израиля дружественное от- 
ношеніе между Хирамомъ и Давидомъ и потомъ Соломономъ. Все это 
должно было возвышать Тиръ и во внѣшнемъ и во впутреннѳмъ его 
благосостояніи. Тиръ на островѣ имѣлъ весьма важное значеніе для 
древняго Тира на континѳнтѣ. Онъ представлялъ для него уломяпутыя 
естественныя гавани, самыя лучшія на всемъ берегу Сирійскомъ, которыя 
открывали ему владычество на моряхъ. Онъ всего лучше служилъ для 
ловли нурпуровыхъ раковинъ, изъ которыхъ добывалась столь извѣстная 
въ древности пурпуровая краска. Онъ служилъ безопаснѣйшимъ мѣ- 
стомъ для фабрикъ и складочнымъ мѣстомъ для товаровъ торговли для 
всей передней Азіи. Такимъ образомъ Тиръ быстро началъ возвышать-



ся и вскорѣ сталъ на ту степень процвѣтанія и могущества, на 
которой представляютъ его вѳтхозавѣтныѳ иророки. Онъ имѣлъ ве
ликое значеніе и въ политическомъ и въ религіозномъ отношѳніи. 
Въ рѳлигіозшщъ отношѳніи онъ былъ цѳнтромъ, къ которому тяготѣла 
своими рѳлигіозными стремленіями вся Фииикія со всѣми своими колоніями. 
Мелькартъ Финикійскій имѣлъ только одинъ храмъ на Тирскомъ островѣ, 
въ который приносились жѳртвенныя дары со всѣхъ концовъ Финикіи. 
Въ политическомъ отношеніи Тиръ долго удерживалъ свою самостоя
тельность. Тогда какъ другіе Финикійскіе города съ течѳніемъ времени 
подпадали подъ власть сѣвѳрныхъ завоевателей, Салманассара и Навухо
доносора, Тиръ оставался свободнымъ до тѣхъ поръ, пока защитою ему 
служило море. Но что особенно возвышало его въ ряду городовъ древ
няго міра, то это торговыя его связи и отноіпенія, не имѣвшія сѳбѣ 
соперничества. Въ двухъ большихъ его портахъ, носившихъ имена Еги- 
петйваго и Сидонскаго, стояли торговыя суда всего тогда извѣстнаго 
міра. На его большой базарной площади, украшенной портиками и ко
лоннадами, можно было встрѣчать купцовъ изъ Іерусалима, Галаада, 
Вавилона, Египта, Эллады, Йсианіи и др. мѣстъ. Тирскіѳ корабли, 
разъѣзжавшіе ио всѣмъ приморскимъ странамъ, дали знать міру обшир
ность земнаго шара. Тиряне обошли Африку, открыли Тапрованну и 
Индію, проникли въ Пѳрсидскій заливъ и въ Чермное море, ходили и 
въ Атлантическій океанъ и доходили выше Англіи до Исландіи, Они 
имѣли колоніи въ Африкѣ— въ Карѳагеяѣ, на заиадѣ Европы— въ Ис
паши, на Востокѣ— въ Индіи, ивъ другихъ зіѣстахъ. Обширнѣйяш тор
говля Тира дѣлала его богатѣйшимъ, крѣпкимъ, славнымъ и могуществен
ными Весьма живо и рельефно изображаетъ цвѣтущее состояніе, роскошь 
и пышное великолѣше Тира пророкъ Іезекіиль. „Тиръ! ты говоришь: я 
совершенство красоты“ ,— пишетъ пророкъ. „Предѣлы твои въ сердцѣ 
морей; строители твои у совершили красоту твою; изъ Сенирскихъ кипа- 
рисовъ устроили всѣ помосты твои; брали съ Ливана кедръ, чтобы сдѣ- 
лать на тебѣ мачты. Изъ дубовъ Васанскихъ дѣлали весла твои; 
скамьи твои дѣлали изъ буковаго дерева, съ оправою изъ слоновой 
кости съ острововъ Киттимскихъ. Узорчатыя полотна изъ Египта упот
реблялись на паруса твои, и служили флагомъ; голубаго и нурпуроваго 
цвѣта ткани съ острововъ Елисы были покрываломъ твоимъ. Жители 
Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Старшіе изъ Гевала и зна
токи его были у тебя, чтобы задѣлывать пробоины твои. Всякіе мор” 
скіе корабли и корабельщики ихъ находились у тебя для производства 
торговли твоей. Пѳрсъ и Лидіянинъ и Ливіецъ находились въ войскѣ 
твоѳиъ, и были у тебя ратниками. Сыны Арвада съ собственнымъ тво
имъ войскомъ стояли кругомъ на стѣнахъ твоихъ, и Гамадимы были 
на башняхъ твоихъ. .Ѳарсисъ, торговецъ твой, по множеству всякаго 
богатства, платилъ за товары твои серебромъ, желѣзомъ, свинцомъ и 
оловомъ. Изъ дома Ѳогарма за товары твои доставляли тебѣ лошадей и
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строевыхъ коней и лошаковъ. Многіѳ острова производили съ тобою 
мѣну; въ уплату тебѣ доставляли слоновую кость и черное дерево. По 
причинѣ болыпаго производства твоего, торговали съ тобою Арамеяне; 
за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узор
чатыми и виссонами, и кораллами и рубинами. Іудея и земля Израи
лева торговали съ тобою; за товаръ твой платили пшеницею Минниѳ- 
скою, и сластями, и медомъ, и деревяннымъ масломъ, и бальзамомъ. 
Дамаскъ торговала съ тобою виномъ Хелбонскимъ и бѣлою шерстью. 
Данъ и Іаванъ изъ Узала платили тебѣ за товары твои выдѣланнымъ 
желѣзомъ; кассія и благовонная трость шли на обмѣнъ тебѣ. Дѳданъ 
юрговалъ .съ тобою драгоцѣнными попонами для верховой ѣзды. Аравія 
и князья Кидарскіе производили мѣну съ тобою; ягнятъ и барановъ и 
козловъ промѣнивали тебѣ. Купцы изъ Савы и Раемы торговали съ то
бою всякими лучшими благовоніями и всякими дорогими камнями, и .зо
лотомъ платили за товары твои. Харанъ и Хане и Еденъ, купцы Са~ 
вейскіе, Ассуръ и Хилмадъ торговали съ тобою...  Ѳарсисскіе корабли 
были твоими караванами въ твоей торговлѣ, и ты сдѣлался богатымъ и 
весьма славнымъ среди морей“ (гл. 2 7 , 3— 2 5 ) .  И свѣтскіе писатели 
равно свидѣтельствуютъ о богатствѣ и несмѣтныхъ сокровищахъ Тира, 
о его высокихъ и многоэтажныхъ домахъ, о красотѣ и прочности его 
строеній, о его различныхъ колоніяхъ въ разныхъ странахъ и о его пре- 
обладающѳмъ владычествѣ на моряхъ (Флавій прот. Апіона 1 , 18. 
Древн. V III. 1В , 1 . IX . 1 4 , 2 .  Страб. X V I . 7 5 6 .  Плин. Y . 17 . 
Курц. IY . 4 . 1 9 . и пр.

Исторія Тира. Долго Тиръ возвышался своимъ величіемъ и сла
вою. Ранѣе, чѣмъ за 1 1 0 0  лѣтъ до Р . Х р . онъ въ конфедераціи го
родовъ Финикійскихъ былъ уже передовымъ городомъ, и потомъ скоро 
посредствомъ своей обширнѣйшей, всемірной торговли и своихъ богатѣйшихъ 
колоній достигъ высочайшей степени величія и славы. По великой'своей 
славѣ и богатству и по своему сосѣдству съ Израилемъ, онъ рано на
ходился въ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ и къ народу Израиль
скому. Когда Давидъ воцарился надъ Израилемъ въ Хевронѣ и потомъ 
всѣ колѣпа соединились подъ его державою, тогда Хирамъ от правилъ 
къ нему посольство, чтобы имѣть доброе согласіѳ съ такимъ могуще- 
ственнымъ сосѣдомъ; Давидъ пользовался этимъ случаемъ и вынросилъ 
у Хирама кедровыя деревья и плотяиковъ и камеиыциковъ, и они по
строили ему дворецъ (2  Цар. 5 , 11 ) .  Тотъ же Хирамъ номогъ Соло
мону построить великолѣпнѣйшій храмъ Богу на Сіонѣ и разные дворцы 
въ Іерусалимѣ (3  Цар. гл. 5 и 7 . 2 Пар. гл. 2 ) .  Съ номощію 
Хирама Соломонъ завелъ флотъ на концѣ Эланитскаго залива Черм
наго моря, не подалеку отъ Елаѳа, въ Идумейскомъ городѣ Еціонъ- 
Гаверѣ, и вмѣстѣ съ Финикійскими мореходцами, Евреи отправлялись 
въ Офиръ, и привозили съ собою множество золота, серебра, драгоцѣн-



ныхъ камней .и другія богатства иноземныя (3 Цар. 9 , 26 — 2 8 .  1 0 ,
1 1 .  14 .  2 2 .  2 Пар. 9 , 1 0 . 8 , 17— 18.  21 ) .  Чрѳзъ 5 0  лѣтъ спустя* 

дочь Тирскаго царя Еѳваала Іѳзавель выдана была за мужъ за Израиль
скаго царя Ахава. Въ 3 Цар. 16 , 31  она называется дочерью царя 
•Сидонскаго, но по отрывкамъ у Флавія изъ Менандра Ефесск. видно, что 
Еѳваалъ былъ царь Тирскій и вмѣстѣ и Сидонскій (Древн. К. VIII гл. 1 3 .
§ 1 . сн. прот. Апіон. 1 , 18 ) .  О торговыхъ отношеніяхъ Тирянъ къ 
Израильтянамъ ясно пишетъ пророкъ Іѳзѳкіиль (2 7 ,  17 ) .  Но вмѣстѣ 
съ возвышеніемъ Тирянъ и увеличеніѳмъ ихъ богатства и славы, возра
стали и умножались и ихъ пороки. Объ ихъ надменности и гордости при 
своемъ возвышѳніи ясно пишутъ пророки. Въ надменіи своемъ Тиръ себѣ 
■самому, своей мудрости и своему разуму приписывалъ свое возвышеніе и 
обогащеніе, не сознавая здѣсь десницы Всѳвыпіняго. „Я богъ, говорилъ 
онъ о себѣ, я возсѣдаю на сѣдалищѣ божіемъ въ сѳрдцѣ морей“ . Навы- 
сотѣ своего могущества и славы, Тиряне не уважали правъ человѣческихъ, 
не сострадали и не сочувствовали несчастіямъ Израильтянъ при постиг- 
шихъ ихъ бѣдствіяхъ; жестоко и безчеловѣчно относились къ нимъ, за- 
■бывъ братскій союзъ свой съ ними, безжалостно продавали ихъ въ раб
ство Идумеямъ и Еллинамъ, серебро и золото и наилучшія ихъ драго- 
цѣнности внося въ свои капища (сн. Іѳз. 2 8 , 2— 8 .  1 6 — 18.  24 .  
Іоиля 3 , 5— 6 .  Амос. 1 , 9 ). Каково было нравственное состояніе 
Тирянъ и Сидонянъ во времена царей Израильскихъ, можно частію ви- 
дѣть изъ примѣра упомянутой царицы Іезавели, дочери Тирск. царя 
Еѳваала, иея дочери Гоѳоліи(3 Цар. 1 6 , 3 0 — 3 3 . 1 8 ,  4 . 1В, 19.  4 Цар. 
X I . 1— 3 .  1 3 .  2 Пар. 2 2 , 2— 4. 1 0 .  сн. Іез. и Гоѳолія). Вообще о 
глубокомъ нравственпомъ упадкѣ Тира пророкъ Іезекіиль пишетъ: „Ты 
печать совершенства, полнота мудрости и вѣнецъ красоты. Ты находился 
въ Едемѣ, въ саду Божіемъ; твои одежды были украшены всякими дра- 
гоцѣнными камнями; ты былъ помазаннымъ хѳрувимомъ; былъ совершенъ 
въ нутяхъ твоихъ. Но отъ обширности торговли твоей внутренне твое 
исполнилось неправды. Отъ красоты твоей возгордилось сердце твое, отъ 
тщѳславія твоего ты погубилъ мудрость твою. Множествомъ беззаконій 
твоихъ въ неправедной торговлѣ твоей ты осквернилъ святилища твои... 
•За то вотъ я иа тебя, Тиръ, говоритъ Господь, и подниму на тебя 
.многіе народы, и разобыотъ стѣпы Тира, и разрушать башни его; и 
вымету изъ него прахъ его, и сдѣлаю его голою скалою. Мѣстомъ для 
разстиланія сѣтѳй будетъ онъ среди моря; и будетъ онъ на раехищеніе 
народамъ (Іез. 2 6 ,  1— 5 . 1 2 — 1 4 .  2 7 ,  2 6 — 36 .  2S ,  6 — 1 0.  1 8 — 19.  
-сн. Исаіи гл. 2 3 ) .  Все это въ свое время исполнилось. Когда Тиръ 
]разсылалъ многія колоніи въ разныхъ мѣстахъ (сн. Исаіи 2 3 , 8 . Страб.
1 6 .  7 5 6 .  Плин. 5 . 1 7 . Курц. 4 ,  4 . 20 ) и основалъ Карѳагепъ 
(по показанію Флавія прот. Апіона 1 , 1 8 . ,  Карѳагенъ построила Ди- 
дона, сестра Тирскаго царя Пигмаліона, въ седьмомъ году его царство- 
ванія убѣжавши изъ дома его, почти за 8 6 0  л. до Р. Хр. ) ,  и его

и *



владычество на морѣ было безопасно (Курц. IV , 4 .  1 9 ) ,  онъ въ первый 
'разъ въ собственной землѣ своей вошелъ въ столКновеніе съ однимъ силь- 
нымъ Азіатскимъ завоевателемъ, Салманассаромъ, царемъ Ассирійскимъ. 
Въ царствованіе въ Тирѣ царя Елулея, по свидѣтельству Менандра, 
Салманассаръ, разрушивъ царство Израильское, внесъ свое оружіе въ 
Сирію и Финикію и въ 7 2 9  г. до Р. Х р . опустошивъ всю Финикію, 
закіючилъ миръ' съ жителями и возвратился назадъ; ио потомъ отъ Ти
рянъ отложились нѣкоторые города и перешли на сторону завоевателя,
и одинъ Тиръ не хотѣлъ признавать своей зависимости отъ него. Тогда
Салманассаръ снова пошелъ на Тирянъ войною и окружилъ городъ шести- 
десятью кораблями, но Тиряне съ 12-тью кораблями разбили флотъ не- 
пріятельскій и этою побѣдою пріобрѣли себѣ великую славу; впрочемъ 
они терпѣли цѣлые пять лѣтъ притѣсненія отъ Салманассара ( 7 1 8  г. 
до Р.  Х р . ) ,  который, возвратившись въ свои земли, оставилъ при всѣхъ 
рѣкахъ и водопроводахъ Тира осадное войско, и Тиряне во все это время 
должны были пользоваться водою изъ колодезей (Древн. Флав. K . IX . 
гл. 1 4 . § 2 ) .  Изъ исторіи этого нашествія Салманассара видно, что 
Тиръ госнодствовалъ тогда и надъ Сидономъ и другими сосѣдпими го
родами (Іерѳн. 2 5 , 2 2 . Іез. 2 7 , S ) и что главная часть города, соб
ственное мѣсто Тирской торговли находилось уже на островѣ (Исаіи 2В, 
4 ) ,  который всегда отличался отъ Тира на твердой зѳмлѣ шгиПалетира 
(Діод. Сиц. 1 7 , 4 0 .  Курц. 4 , 2 . 4 . 1 8 . Іуст. X I , 10 . 1 1 ) ,  отстоя
на три или на четыре стадіи отъ твердой земли и на 8 0  стадій
лежа сѣвернѣѳ противъ твердой земли, имѣя 22  стадіи въ окруж
ности но Плинію ( 5 ,  1 7 . Сн. W iner, 2 р. 6 8 7 — 6 3 8 ) .  Послѣ на- 
шѳствія Салманассара Тиръ долго оставался еще богатымъ и оживлѳн- 
нымъ торговымъ городомъ, имѣя своихъ царей и сильныя укрѣнленія на 
твердой землѣ кромѣ крѣпкихъ стѣнъ и въ изобиліи и роскоши превоз
носясь своимъ преобладаніемъ на морѣ (Іерем. 2 5 , 2 2 . 2 7 ,  3 .  Іез.
2 8 , 2: Зах. 9 , 3 .  Іез. 2 6 , 6 .  8 .  4 . 1 0 . 2 7 ,  1 1 . 2 8 ,  5 ) .  Но
пророкъ Іеремія въ царствованіе Іоакима предсказывалъ уже близкое па
д ете его ( 2 5 ,  2 2 .  2 7 ,  3 .  4 7 ,  4 ) ,  и вотъ вскорѣ наиалъ на него
Навуходоносоръ съ своимъ войскомъ, и тринадцать, по другимъ 3 0  лѣтъ
осаждалъ его (Флав. прот, Апіона 1 , 2 1 . Сн. Древн. к. X , гл. X I.
§  1 ) , утомивъ яри этомъ свое войско и не получивъ ожидаемой добычи 
(Іѳз. 2 9 , 1 7 — - 1 8 ) .  Это впрочемъ не то значитъ, чтобы Тиръ не былъ тогда 
завоеванъ. Изъ пророчества Іезекіиля ( 2 6 ,  И  и дал. 2 7 , 26 и дал. 2 8 , 8  
и дал.) видно, что городъ дѣйствительпо взятъ былъ Халдеями и раз- 
рушенъ. Но у Флавія изъ Фдникійскихъ историческихъ книгъ сказаніе 
о семъ ограничивается только осадою города (’етсоХіорхтгре: Древн. IX . 
1 4 , 1 . X .  1 1 , 1 ) ,  и болѣѳ объ этомъ гражданская исторія ничего не 

говоритъ. Кажется, продолжительная осада кончилась мирною развязкою 
между воюющими сторонами; можетъ быть, иѣкоторыѳ члены царскаго 
рода отведены были заложниками въ Вавилопъ, и царь Тирскій полез-



нымъ находи лъ для себя остаться въ вассальномъ положеніи. Конечно, 
осада эта не могла не имѣть вреднаго вліянія на торговлю и благосо- 
стояніе города; но изъ пророчества Іезекіиля видно, что Тиръ всѳтаки 
оставался еще крѣпкимъ городомъ и время предсказываемаго нророкомъ 
окончательнаго его разрушенія и онустошенія (Іез, 2 6 , 4 и дал. 12 .
1 4 . 2 7 , 4 .  2 5 . 3 2  и дал.) еще не настудило. У Флавія въ книгѣ 
противъ Аніона (1 , 2 1 ) исчисляется цѣлый рядъ Тирскихъ правителей, 
отъ Навуходоносора до самого Кира. Послѣ царей управляли тамъ су- 
діи, которые большею частію только не долго удерживали власть свою; 
изъ этого видно, что въ государственномъ управленіи происходили тамъ 
въ это время частыя иеремѣны, можетъ быть, вслѣдствіе революций, пока 
снова не утвердилась наконецъ царская власть. Особенно сильно нораженіѳ 
Тира было при Александрѣ Македонскомъ. Со временъ Кира Финикія 
нопала подъ власть Персидскаго владычества (1 Бзд. 3 , 7 ) . Въ войнѣ 
Дарія Кодомана съ Македоніей Тирскій царь находился при Персид- 
скомъ флотѣ, коего лучшую часть составляли Фииикійскіе корабли; по 
нослѣ сраженія при Иссѣ Александръ Великій, предъ которымъ откры
лась теперь вся передняя Азія, вступилъ въ Фяникію съ своимъ вой
скомъ. Всѣ другія прибрежныя государства, заботясь болѣе о своей 
торговлѣ и богатствахъ, нежели о поддѳржаніи дѣла Персовъ, покоря
лись Александру, по мѣрѣ того, какъ онъ подвигался далѣе по бере
гамъ Финикіи. И Сидонъ уже покорился ему. Александръ требовалъ, 
чтобы Тиряне пустили его въ городъ, подъ прѳдлогомъ принесенія жер
твы Тирскому Геркулесу; по Тиряне, для сохранѳнія своей независимо
сти, приготовились къ упорной оборонѣ. Обитатели стараго Тира на 
твердой землѣ перешли на островъ въ новый Тиръ; женщины съ дѣтьми 
и богатства отправлены были въ Карѳагенъ. Раздраженный тѣмъ, что 
одинъ только Тиръ противится побѣдоносному его шествію, и страшась 
за свою славу, Александръ никакъ не хотѣдъ снять осады, тогда какъ 
и самое войско отчаявалось въ усііѣхѣ. Способъ, какой употребленъ 
былъ противъ Тира Александромъ, въ высшей степени удивителенъ. 
Городъ окруженъ былъ стѣною во 15 0  футовъ вышины и построенъ 
на островѣ, лежавшемъ въ полмили отъ берега. Александръ рѣшился 
построить огромную плотину, которая бы соединяла островъ съ твердою 
землею. Плотина была громождена съ величайшимъ трудомъ отъ мате
рика до острова. Прѳдпріятіе это было такъ велико, что самъ Алек
сандръ не былъ увѣренъ въ усяѣхѣ своей попытки. Онъ дѣлалъ на
сыпь; но буря и стремление волнъ разрушали ее. Требовалась огромная 
масса матѳріала. Матеріалъ сей доставляли развалины древняго Тира. 
Мусоръ и камни въ огромныхъ массахъ были свозимы и сваливаемы 
въ море. При всемъ размываніи ихъ водою, остатки ихъ, погребенные 
подъ водою, образовывали возвышеніе, которое ручалось за успѣхъ во
зобновляемые усилій. Съ образованіѳмъ насыпи открылась Македонянамъ 
возможность дѣйствовать посредствомъ осадныхъ орудій. Тиръ семь мѣ-



еяцевъ отбивалъ всѣ. нападѳнія Александра и всѣ усилія осадныхъ его 
орудій. Наконецъ прибылъ къ Макѳдонянамъ флотъ на помощь. Всѣ 
Фипикійскіе князья, коихъ города находились во власти Македонянъ и 
жители Кипра покинули флотъ Персидскій и привели свои корабли къ 
Александру. Македоняне получили отъ этого рѣшительный перевѣсъ, и 
Тиръ взятъ былъ наконецъ приступомъ. Упорство семимѣсячной обороны 
Тирянъ увеличило ярость Македонскихъ воиновъ, и взятіе города сопро
вождалось жестокимъ кровоиролитіемъ; восемь тысячъ Тиряиъ погибло; 
тридцать тысячъ проданы были въ рабство. Кейт. р. 4 7 6 — 4 7 7 .  
Бекк. Т . 2 . р. 1 9 6 — 1 9 7 .  Сн. Z ell. 2 . р. 6 2 4 .  W iner, 2 .  р. 6 8 9 .  
Herz. X Y I . p. 5 4 7 .— Когда по смерти Александра его монархія раз
дробилась па разныя меныпія государства, Тиръ съ Финикіей сначала 
составлялъ часть Египѳтскаго и потомъ Сирійскаго государства, и подъ 
покровительствомъ сихъ правительствъ, его разрушениыя укрѣпленія 
были снова возстановлены и его торговля снова стала оживляться. Но 
онъ уже никогда не могъ возвратить себѣ прежняго блеска и величія. 
Плотина, устроенная Александромъ, отнынѣ соединила островъ съ твер
дою землею и сдѣлала его полуостровомъ. Съ обѣихъ сторонъ заноси
мая пѳскомъ, она образовала собою широкій перешеекъ, котораго прежде 
не было. Въ настоящемъ видѣ своемъ островъ представляется въ формѣ 
удлиненнаго къ сѣверу и югу молотка, коему перешеекъ служитъ древ- 
комъ или рукоятью. Въ 6 4-мъ году до Рож. Х р . онъ подпалъ подъ 
власть Римлянъ; но и подъ Римскимъ владычествомъ онъ не имѣлъ 

. никакого особеннаго значенія. Курцій пишетъ о немъ только: Sub tu- 
tela Romanæ mansuetudinis acquiescit , ( 4 ,  4 .  21 ) .  Для-насъ инте
ресны относящіяся : къ этому времени упоминанія о Тирѣ въ Новомъ За- 
вѣтѣ. Жителей Тира, при всѣхъ ихъ нравственныхъ недугахъ, Гос
подь находилъ болѣе способными къ воспріятію истйнъ спасепія, нежели 
каковы были нѣкоторыѳ изъ Іудеевъ. „Еслибы въ Тирѣ и Сидонѣ, го
ворить Онъ, были явлены силы, явлепныя въ городахъ Іудейскихъ (Х о- 
разипѣ и Виѳсаидѣ), то они давно бы во вретищѣ и пеплѣ покаялись, и по
тому говорю вамъ, присоединилъ Спаситель жителямъХоразина иВиѳсаи- 
ды, что Тиру и Сидону отраднѣѳ будетъ въ день суда, нежели вамъ“ (Мѳ. 
X I , 2 1 . 2 2 . Лук. 1 0 , 1 8 — 14) .  Во время земной жизни I . Христа 
многіе изъ приморскихъ мѣстъ Тира и Сидона приходили ко Христу слу
шать Его ученіе и для исцѣленія отъ своихъ болѣзней (Марк. 3 , 8 .  Лук. 
6 , 17) .  Господь самъ приходилъ иногда въ страны Тирскія и Сидонскія. 
Такъ однажды Опъ удалился туда, будучи тѣснимъ народомъ и преслѣ- 
дуемъ злобою фарисеевъ и книжниковъ, чтобы укрыться тамъ (Мѳ. 1 5 , 
2 ] .  Марк. 7 , 2 4 ) ,  и тамъ изцѣлилъ бѣсноватую дочь одной Сирофи- 
нйкіянки, которая, не смотря на то, что была язычница, имѣла вели
кую вѣру въ Него, какъ Спасителя (Мѳ. 1 5 , 21  —  2 8 .  Марк. 7 , 
2 4 — 3 0 ) .  Изъ Дѣяпій Апостольскихъ видно, что въ Тирѣ рано обра
зовалась Христіанская церковь. Когда корабль, на которомъ Апостолъ



Павелъ возвращался въ Іерусалимъ послѣ трѳтьяго своего путѳшествія 
для проповѣди Евангелія язычникамъ, на пути своемъ нристалъ въ Тирѣ 
для сложенія груза своего, Апостолъ, вышедши изъ корабля съ своими 
спутниками, нашелъ здѣсь учениковъ, т. е. вѣрующихъ, и пробылъ у 
нихъ семь дней. Много ли было здѣсь вѣрующихъ, не сказано; но, до
вольно долго видя при сѳбѣ Апостола, они сроднились съ нимъ, какъ 
дѣти съ отдомъ, и зная, по откровенно отъ Духа Божія, объ ожидаю- 
щихъ его узахъ въ Іерусалимѣ, просили его не ходить въ Іерусалимъ. 
Но могъ ли сдѣлать сіе Апостолъ, который шелъ туда также по вле- 
чѳнію Духа Божія? Отшѳствіѳ его изъ Тира было, какъ отшествіе отца 
семейства: всѣ вѣрующіе, съ женами и дѣтьми, провожали его за го
родъ до самаго берега, и на берегу, ставъ на колѣпи, молились, ис
прашивая счастливаго пути ему у Отца небеснаго (Дѣян. 2 1 , 3 — 6) .  
Съ теченіемъ времени мореплаваніе, стѳкляные заводы, пуриуровыя кра
сильни и торговля пурнуромъ снова привели Тиръ въ цвѣтущее состоя- 
me. Бъ 196  году по Р . Х р. въ Тирѣ была каѳедра Епископская. 
Бъ Тирѣ въ 3-мъ вѣкѣ знаменитый Оригонъ кончилъ жизнь свою. Въ
4-мъ вѣкѣ Енисконъ Павлинъ построилъ здѣсь каѳедральную церковь, 
находящуюся пынѣ въ разваіинахъ. Въ 3 3 5  году въ Тирѣ былъ со- 
боръ но дѣлу св. Аѳанасія Александрійскаго. Во времена Византійскаго 
владычества (395'— 6 3 4  г .)  Тиръ былъ однимъ изъ большихъ и важ- 
нѣйшихъ торговыхъ городовъ, былъ средоточіѳмъ торговли на Сирійскомъ 
берегу между всѣми землями Средиземнаго моря. Но съ сего времени 
онъ подпалъ подъ власть Сарацинъ, и послѣ взятый и возстановлѳнный 
въ копцѣ 13-го вѣка Крестоносцами опять нопалъ подъ иго Мусуль
ман^ и хотя въ позднѣйшее время онъ получилъ облегченіе отъ угне- 
тенія и возникъ изъ своихъ развалинъ, но на всегда уже утратилъ преж
нее свое величіе. Тиръ, существовавши па матѳрикѣ во дни пророковъ 
во всемъ своемъ вѳликолѣпіи и богатствѣ, совершенно изчезъ, и отъ 
него, за исключеніемъ обломковъ разрушеннаго водопровода, нѳ сохра
нилось ни малѣйшихъ слѣдовъ; камни и бревна, изъ которыхъ онъ былъ 
составленъ, и самый даже прахъ и мусоръ его, лежатъ на днѣ мор-
скомъ, куда бросилъ ихъ завоеватель. Они попираются ногами нро-
ходящаго теперь по голой, ничѣмъ не покрытой дорогѣ къ древнему
острову, составляющему нынѣ полуостровъ; перешеекъ, соединяющіі его 
съ твердою землею, образовавшая изъ плотины Александра, толый 
какъ вершина скалы, составляетъ берегъ, съ обѣихъ сторонъ всегда 
омываемый моремъ. Рыбаки новой деревушки, стоящей на древнемъ
островѣ, буквально разстилаютъ здѣсь свои сѣти на пѳскѣ, которымъ 
покрыта поверхность плотины. Самый островъ въ настоящемъ его 
видѣ значительно измѣнился противъ прежняго. Онустошенія, произве
денные въ Финикійской области Арабами, скоро обратили Тиръ въ раз
валины, которыя въ свою очередь скоро изчезли, частію будучи раз
мыты моремъ, и частію разобраны, какъ хорошій матеріалъ, камнепро-



мышленниками сосѣднихъ городовъ, особенно Бейрута, Акры и самаго 
новаго Тира. Если же что и осталось отъ древнихъ Тирскихъ памят- 
никовъ, то оно занесено пескомъ, покрывающимъ островъ, и можетъ 
быть раскрыто только путемъ глубокихъ и трудныхъ раскопокъ. Островъ 
остается на той же высотѣ, какъ и прежде, но онъ сокращеннѣе въ 
своемъ объѳмѣ, будучи урѣзанъ моремъ. Этого нельзя конечно сказать 
о сѣверной сторонѣ его, гдѣ берегъ состоитъ изъ твердой скалы; но на 
южной сторонѣ его грунтъ былъ болѣе уступчивый; здѣсь, первоначаль
ный Тиръ былъ расширепъ искусственными насыпями Хирама, нросоеди- 
нившими къ главному острову небольшой южпый островъ съ храмомъ. 
Эти-то насыпи и этотъ южный островъ въ настоящее время оторваны 
и размыты моремъ, и здѣсь досѳлѣ видны развалины, принадлежащая 
частію упомянутому храму Зевса, частію бывшему здѣсь царскому дворцу, 
и отчасти— городской стѣнѣ, разрушенной Александромъ. Выше было 
замѣчеио, что городъ имѣлъ два главныхъ порта: сѣверный или Сидон- 
скій и южный или Егинетскій. Первый существуетъ и въ настоящее 
время на обращенной къ Сидону сторонѣ острова и до послѣдняго вре
мени достуненъ для заходящихъ сюда нѳболыпихъ судовъ. Портъ этотъ 
отъ моря защищался въ древности молою. Нынѣ мола эта совершенно 
размыта, и только въ нѣсколькихъ пунктахъ видны развалипы стояв- 
шихъ на ней средневѣковыхъ башенъ съ колоннами въ стѣнахъ. Что же 
касается до другаго порта, носившаго названіе Егинетскаго, то его 
нельзя указать въ пастоящее время. Портъ этотъ, вслѣдствіе образо
вавшаяся здѣсь мелководья, дѣлался все менѣѳ и менѣе доступнымъ, 
и наконецъ въ средніѳ вѣка совершенно занесепъ былъ пескомъ. Его 
указываютъ при ныпѣшпей Алжирской башнѣ, представляющей, ду
маютъ, остатокъ башни стѣны древняго Тира. Здѣсь при Алжир
ской башнѣ полагаютъ и городскую площадь древняго Тира (Еври
хоръ) и базаръ съ колоннадами. Здѣсь до настоящаго времени камне- 
промышленник и достаютъ изъ-иодъ песку много древнихъ колонпъ и Рим
скихъ капителей. Здѣсь на югъ раеположенъ былъ и царскій дворецъ, 
но отъ него никакихъ слѣдовъ не осталось. Изъ сохранившихся на 
островѣ древшіхъ остатковъ указываютъ: на южной сторонѣ рядъ замѣ- 
чателыіыхъ построекъ въ видѣ келій, выложенпыхъ плитами и цементо- 
ванныхъ, принадлежащихъ болѣе древнему времени, чѣмъ средніе вѣка; 
онѣ могли быть мѣстомъ нриготовлепія пурпуровой краски, или стекла. 
На самомъ югозападномъ углу острова сохранилась изсѣчѳнная въ скалѣ 
пустая внутри камера, входъ въ которую закрывался большими пра
вильными камнями; полагаютъ, что здѣсь была тюрьма. Близъ тюрьмы 
на западномъ берегу острова есть также камеры, подобныя южнымъ ке- 
ліямъ. Отъ Христіапскаго періода сохранились въ Тирѣ развалины Хри- 
стіанскаго храма, построенная въ началѣ 4-го вѣка Тирскимъ Еписко- 
помъ ІГавлиномъ и освящѳннаго Евсевіемъ Епископомъ Кесарійскимъ, по 
своей громадности, красотѣ постройки и богатству орнаментовъ принад-



лѳжавшаго къ лучшимъ Христіанскимъ храмамъ на востокѣ. Изъ другихъ 
остатковъ Тира прежде всего заслуживаютъ вниманія древніе Тирскіе 
колонны въ разныхъ мѣстахъ, по своему матѳріалу принадлежащія Еги
петскому граниту свѣтло-розовому, сѣрому и черному. По времени ихъ 
происхожденія ихъ относятъ къ разпымъ пѳріодамъ; черный грапитъ во
шелъ въ употреблѳніе съ 26 -й  династіи Египетской, за 665  лѣтъ до 
Р.  Х р . Изъ цругихъ остатковъ довольно камней и тумбъ съ Грече
скими и Латинскими надписями, съ Финикійскою пи одного нѣтъ; най- 
денъ одинъ памятникъ съ Египетскою надписью, столъ возліянія, съ 
удѣлѣвшею частію іероглифовъ, гласящихъ: царское прияошѳніе Нейтѣ. 
Цистернъ въ Тирѣ пе было, а были пруды и водопроводы при Расъ- 
ель-Аинѣ и ири башнѣ Машукъ въ Палетирѣ, о чемъ упомянуто нами 
выше. !При башнѣ Машукъ открыта также группа древнихъ саркофа
говъ, такъ какъ и въ разныхъ пунктахъ на островѣ. Выше замѣчено, что 
особенно замѣчательна изъ древнихъ гробницъ тирскихъ гробница Хирама, 
въ которой признаютъ гробницу извѣстнаго царя Тирскаго Хирама. 
Далѣѳ въ долинѣ по Тиросидонской дорогѣ, переѣхавъ рѣку Наръ- 
Касміѳ, вправо отъ дороги, виднѣѳтся бѣлая скала съ двумя древними 
гротами, изъ которыхъ одинъ принадлежалъ баядеркамъ Астарты, о чемъ 
также выше было нами упомянуто; стѣны этого грога изрѣзаны* грубой 
отдѣлки изображѳніями и надписями, символически изображающими по
стыдный культъ Астарты; мѣстное прѳданіе называетъ гротъ этотъ „пе
щерою публичныхъ женщинъ“ . Финикійская долина къ Сидоиу заканчи
вается некрополемъ Адлюнъ (Латинское adNonum, т. е. на девятоймилѣ отъ 
Сидона), который занимаетъ собою весь этотъ уголъ горнаго кряжа, прикры
вающая съ востока Финикійскую долину. Здѣсь множество лежитъ гроб
ницъ, и среди ихъ есть нѣсколько памятниковъ, и еще гротъ Астарты 
и раскинутые ио берегу незначительные остатки бывшаго нѣкогда здѣсь 
города. Такова судьба Тира и таковы слѣды древняго его величія и 
славы. (См. о всемъ этомъ у Олеси. Св. Земл. Т. 2 . стр. 5 0 7 —  
5 3 4 ) .  Сн. Z ell. 2 . р. 6 1 7 — 6 2 4 .  Herz. X Y I. р. 5 4 7 .  Winer. 2 . 
р. 6 3 6 — 6 4 0 .  Путеш. Нор. T . IV . 1 8 5 4  г. тл. 2 0  и 21.  Кейта 
Док. ист. Х р . Вѣры, пер. съ Англ. 1 8 7 0  г. гл. 12.  Сн. Атлас. 
Менкѳ X  П Н .

Т и с р и  П ? п ) . —  Тисри —  Сентябрь— первый мѣсяцъ гражданскаго 
года, соотвѣтствующій седьмому году священному. Такъ понимается и 
объясняется это слово въ Тартумѣ Іонаѳана, у Раввиновъ 1 и у Талму- 
дистовъ вообще. См. Bnxtorf. Lex. ed. Fischer. 1 S 6 6 — 1 8 7 4  г. p.  
1 3 1 8 — 1 3 1 9 .  Мѣсяцъ этотъ весь состоитъ изъ праздниковъ (Левит. 
2 3 , 2 4 — 4 4 ) .  Сн. Аѳанимъ и мѣсяцы года.

Т и т ъ  М а н л і й  (Tt'xoç MoMaoq Titus Manilius; Тітъ Манлій; L: 
Titus Manlius): 2 Мак. X I , 3 4 . —  Изъ старѣйшинъ и посланниковъ



Римскихъ, иисавшихъ письмо къ Іудѳйскому народу во времена Іуды 
Маккавея и Антіоха Евнатора и Лисія. Вдѣсь разумѣютъ консула Тита 
Манлія Торквата. Въ письмѣ своемъ Римскіе консулы подтверждают 
права и свободу, данныя Іудеямъ отъ Антіоха Евиатора и Лисія, жить 
но ихъ отѳчественпымъ законамъ, принимая живое участіе въ ихъ по- 
ложеніи и выражая свою готовность помочь имъ, если въ чемъ ока
жется надобность (2 Мак. X I , 3 4 — 3 3 ) .  Но повѣствованіе это о по
сольств въ это время Римлянъ къ пароду Іудейскому, частію но при- 
чинѣ запутанности лѣтосчислепія второй Маккавѳйской книги, и частію 
по другимъ причинамъ, остается сомнительнымъ. По 2 Мак. кн. пере
писка эта съ Антіохомъ Евпаторомъ и Лисіемъ и потомъ съ Римлянами 
представляется въ 1 4 8  году Селевкидовъ, тогда какъ это было уже 
по смерти Епифана, который умеръ въ 1 4 9  году. При томъ о посоль- 
ствѣ этомъ Римлянъ изъ другихъ ' источниковъ ничего не извѣстпо. См. 
Zu den Apokr. IY . p. 1 7 1 — 1 7 4 .  Сн. Библ. Ист. Фил. пер. 10. 
W iner. 2 .  р. 5 2 .  И Флавій, говоря о пашествіи Евиатора па Іудѳю 
и о заключеніи имъ потомъ мира съ Іудою, ничего ири этомъ пе уио- 
мипаетъ о посольствѣ Римлянъ къ Іудеямъ. Первый союзъ Іудеевъ съ 
Римлянами, но его сказапію, заключенъ по смерти Евиатора и Лисія 
и посгіг нобѣды Іуды надъ войскомъ и главнымъ вождемъ царя Сирій- 
скаго Димитрія Сотера, Никаноромъ (Древн. кп. X II . гл. 9 . §-2— 7.  
и гл. 1 0 .  § 1— 6 ) .  Но другіе, кромѣ невѣриости показанія касательно 
времени сей переписки и сего посольства, пе находятъ достаточпыхъ ос- 
нованій, чтобы посольство Римлянъ считать поддѣлышмъ, невозможнымъ 
и сказаніе о немъ— вымышлепнымъ, тогда какъ Римляне разъѣзжали те
перь по всему свѣту и вмѣшивались во всякія дѣла политичѳскія. Со 
стороны Римлянъ это могло быть во времена царей Египетскихъ Пто- 
ломея Филометора и Птоломея Фискона, когда посланы были послы отъ 
Римлянъ для устроенія дѣлъ въ Егиитѣ. См. подъ словомъ: Манлій. 
Сн. Кейля на Макк. р. 3 9 2 .

Титъ (Tnroç —  отъ греч. по) —  почтенный; Titus; Тітъ): 2 Кор. 2, 
1 3 . 7 , 6 .  1 3 — 1 4 .  8 ,  6 .  1 6 .  2 3 .  12 ,  1 8 .  Галат. 2 , 1 . 3 .  2 Тим. 
4 , 1 0 . Тит. 1 , 4 . 3 , 1 2 . — Изъ 70-ти Апостоловъ, сотрудпикъ Ап. 
Павла. Онъ былъ родомъ Еллипъ (Гал. 2 ,  3 . ) ,  но объ отечествѣ его не 
извѣстно; можетъ. быть, былъ изъ Аптіохіи Сирской; по крайней мѣрѣ 
оттуда въ первый разъ взялъ его съ собою Апостолъ, отправившись на 
соборъ Іеруоалимскій къ Апостоламъ и ирѳсвитерамъ церкви Іерусалим- 
ской (Дѣян. 1 5 , 1— 6.  сн. Гал. 2 ,  2— 3 ) .  Титъ обращопъ былъ къ 
Христіанству Аиостоломъ Павломъ. Апостолъ называетъ его и своимъ 
сыномъ, и братомъ, и товарищемъ и сотрудникомъ (Тит. 1 ,  4 .  2 Кор. 
2 , 1 3 .  8 ,  2 3 ) ,  и во время своихъ нутешѳствій не рѣдко посылалъ его 
къ разнымъ церквамъ съ своими порученіями, и всегда отзывался о 
немъ съ особенною похвалою (2  Кор. 8 ,  16— 17.  1 2 ,  1 8 ) .  Невидно,



чтобы послѣ собора Апостольская въ Іерусалимѣ, Апостолъ бралъ его 
съ собою во второе свое путѳшѳствіѳ съ Тимоѳеемъ и Силою, ибо объ 
этомъ не упоминается ни въ книгѣ Дѣяиій Апостоловъ, ни въ посла-
ніяхъ къ Солунянамъ. Но въ третье свое путѳшествіѳ, въ бытность свою
въ Антіохіи, Апостолъ взялъ его и былъ съ нимъ во Фригіи и Гала- 
тіи, потому что въ послапіи къ Галатамъ, писанномъ изъ Ефеса во 
время третьяго своего пѵтешествія, онъ упоминаетъ о немъ, какъ о лицѣ 
имъ извѣстпомъ (Гал. 2 , 1— 8) .  Оставался ли Титъ при Апостолѣ во 
время трехлѣтпяго его пребыванія въ Ефесѣ, не извѣстно; по, отпра- 
вивъ оттуда первое свое посланіе въ Коринѳъ, Апостолъ вслѣдъ за
нимъ отправилъ туда и Тита для собранія милостыни отъ Корипѳянъ
(2 Кор. 8 ,  1 6 . 1 2 , 18) и для разузпанія о томъ, какое виечатлѣ- 
ніе произведетъ на Коринѳянъ первое его посланіе (2 Кор. 7 , 6 — 7) .  
Напрасно ожидая его въ Троадѣ (2  Кор. 2 , 13) ,  Апостолъ встрѣтился 
наконецъ съ пимъ въ Македоиіи. Титъ принесъ ему сюда утѣшитель- 
ныя извѣстія (2  Кор. 7 , 5 . 13 ) ,  и отсюда Апостолъ снова послалъ 
его въ Коринѳъ съ вторымъ своимъ посланіемъ (2 Кор. 8 , 6 . 1 6 . 23 ) .  
Дальнѣйшая за симъ исторія Тита темна для насъ. Мы не встрѣчаемъ 
его при Апостолѣ пи въ дальнѣйшихъ его путешѳствіяхъ, ни въ его 
заключепіи въ Римѣ, и только уже изъ посланія Апостола къ самому 
Титу можемъ заключать о послѣдующей его жизни. Апостолъ въ по- 
сланіи своемъ пишетъ Титу, что опъ, бывши съ нимъ на островѣ Критѣ, 
здѣсь оставилъ его для того, чтобы онъ уетроилъ не доконченное имъ 
и по всѣмъ городамъ поставилъ пресвитеровъ (1 , 5 ) . Изъ этого видно, 
что Апостолъ былъ съ Титомъ па островѣ Критѣ. Когда же это было? 
Полагать это во время трехлѣтняго кребыванія Апостола въ Ефесѣ, на 
это пѣтъ никакихъ дапныхъ въ исторіи. И со времени удалетя Апостола 
изъ Ефеса и до прибытія въ Римъ нельзя указать ни одного промежутка 
времени, въ который можно было бы помѣстить его путешествіе въ 
Критъ вмѣстѣ съ Титомъ. Допускать, что Апостолъ могъ проповѣды- 
вать на островѣ во время морскаго нутешѳствія своего мимо Крита, 
когда везет/бы лъ въ оковахъ въ Римъ (Дѣян. 2 7 , 7— 13),  значитъ 
основывать свои сужденія на однихъ не доказанныхъ ирѳдположеніяхъ. 
Остается одно только время для посѣщенія Крита и для написанія по- 
сланія къ Титу, это— освобождѳніе Апостола изъ первыхъ узъ въ Римѣ. 
Изъ исторіи жизни Апостола и изъ указаній въ посланіяхъ Апостоль- 
скихъ видно, что Апостолъ по своемъ освобождены отъ узъ въ Римѣ 
отправился на востокъ, какъ онъ писалъ объ этомъ въ своихъ посла- 
ніяхъ изъ Рима (Евр. 1 3 , 2 3 . Филим. ст. 2 2 . Филип. 1 , 2 5 . 27) ,  
и въ это-то, конечно, время былъ на островѣ Критѣ. Кто положилъ 
начало Христіанства въ Критѣ, пе извѣстно; по трудно предположить, 
чтобы оно далеко распространилось здѣсь до прихода сюда Ап. Павла, 
который вообще не любилъ утверждать своихъ церквей на чужомъ ,осно- 
ваніи (Рим. 1 5 ,  20 ) .  Но и о насажденіи здѣсь Христіанства Апостоломъ



также не имѣѳтсд свѣдѣній; видно только, что Евангеліе быстро распро
странилось по многимъ тородамъ острова (Тит. 1 , 5 ) ,  такъ что Апо
столъ не успѣлъ самъ поставить достаточная количества пресвитеровъ 
для церкви Критской, почему и оставилъ съ этою цѣлію здѣсь Тита, 
рукоположивъ его въ Епископа (сн. Пост. Ап. кн. 7 . гл. 4 6 ) .  По
томъ Апостолъ поспѣшилъ въ Палестину и проходилъ по Малой Азіи, 
и отсюда, изъ какого нибудь города въ 6 4  году отправилъ свое посла- 
ніе къ Титу съ разными пастырскими наставленіями и приглашепіемъ 
придти въ нему въ Никополь, гдѣ онъ предполагалъ провести зиму 
(В, 1 2 ) .  Пзъ Никополя невидимому Титъ сопровождалъ Апостола въ 
дальнѣйшихъ его путепгествіяхъ; по крайней мѣрѣ мы находимъ его 
при Апостолѣ во время послѣдняго его заключепія въ Римѣ, откуда 
онъ отправился въ Далмацію (2  Тим. 4 ,  10 ) .  Послѣ сего, по цѳрковно- 
историческимъ иоказаніямъ, Титъ возвратился на островъ Критъ, и 
тамъ среди подвиговъ Апостольскихъ скончался мирно иа 9 4  году своей 
жизни въ царствованіе Траяна. Тѣло его почивало въ каѳедральноі церкви 
въ Гортинѣ. Житіе его составлено Андреемъ Критскимъ. Арх. Сергія 
Мѣсяц. Вост. Вамѣтки. 25 Авг. стр. 2 5 7 .  Zell.  2.  р. 6 0 2 — 603.  
H erz. X V I. р. 176  —  1 7 7 .  W iner, 2 . р. 6 2 5 .  Иван. Руков. 
изд. 2 . 1 8 7 5  г.  стр. 4 6 2 — 4 6 5 .

Тихикъ (To^txos —  случайный, благополучный; Tychicus; Т ухікъ): 
Дѣян. 2 0 , 4 . Ефес. 6 , 2 1 . Кол. 4 , 7 . 2 Тим. 4 , 1 2 . Тит. 3 ,
1 2 . — Изъ 7 0  Аностоловъ, учѳникъ Ап. Павла, родомъ изъ Малой Азіи 
(Дѣян. 2 0 , 4 ) . Апостолъ называетъ его возлюбленнымъ братомъ и вѣр- 
нымъ въ Господѣ служнтелемъ и сотрудникомъ (Кол. 4 , 7 . Ефес. 6 , 
2 1 ) .  Тихикъ. сопутствовалъ Апостолу, когда онъ во время третьяго сво- 
ето путешествія возвращался изъ Македоніи и Греціи въ Іерусалимъ 
(Дѣян. 2 0 , 1— 5 ) .  Былъ потомъ съ Апостоломъ и въ Римѣ во время 
1-го его тамъ заключенія, откуда Апостолъ посылалъ его съпосланіями 
отъ себя къ Ефесеямъ (6 , 2 1 ) и Колоссянамъ съ другими церквами 
(Кол. 4 , 7— 9. 1 6 ) ,  чтобы извѣстить ихъ о себѣ и утѣшить сердца 
ихъ. Тихика иаходилъ онъ способнымъ къ исполненію его порученій въ 
Критѣ (Тит. 3 , 1 2 ) .  Тихикъ былъ при Аиостолѣ и во время вторич- 
наго его заключенія въ Римѣ, и въ другой разъ Апостолъ посылалъ его 
оттуда въ Ефесъ (2  Тим. 4 , 1 2 ) .  Послѣ, по прѳданію, Тихикъ былъ 
Епископомъ въ Колофонѣ, одномъ изъ большихъ 12-ти городовъ древ
няго Іоническаго союза, лѳжащемъ на берегу Лидіи, выше Ефеса,-а по 
Дороѳею— Епископомъ Халкидона на восточномъ берегу Пропонта въ Ви- 
ѳиніи. Четьи-Мин. 4 Янв. и 8 Дек. Z ell. 2 . р. 6 1 7 .  Herz. X V I. 
р. 5 8 3 — 5 3 4 .  W iner. 2 . р. 6 3 5 — 6 3 6 .

Тоахъ (tfin по Фюрсту отъ неупотреб. —  пониженіе, низмен
ность, уничиженіе, скромность, смиреніе; Thohu; Наафъ; L: Thoah):



1 Пар. 6 , 8 4 .  (Евр. 1 9 ) . — Изъ предковъ пророка Самума и пѣвца 
Эмапа, потомковъ Кааѳа, сына Левія, сына Израиля. Тоже имя въ 1 
Пар. .6, 26 (Евр. 6 , 1 1 ) ,  согласно въ Еврейскимъ, читается: Н а- 
хаѳъ — п™,  а въ 1 Дар. (1 ,  1 ) ,  согласно съ Еврейскимъ, читается

Тоху —  ЧПР1. Разность чтенія въ Еврейскомъ, можетъ быть, произошла 
отъ перѳиисчиковъ, по причинѣ сходства Еврейскихъ буквъ въ ихъна- 
чертаніи, или, что вѣроятнѣе, можетъ быть, эти различныя чтенія суть 
только различныя Еврейскія формы одного и того же имени, коего ко
рень скрывается въ 0'^ или однозначущемъ съ нимъ по смыслу, пеупо-
требительномъ въ Еврейскомъ п-m. См. Фюрста 2. р. 5 1 7  518  и р.
3 2 . Keil и D el. на 1 Цар. или Самуила, 2 изд., 1 8 7 5  г. р. 16 .

Тов-Адонія (ЛУ ПЬ‘: =  .благъ есть Господь Богъ; To>ßa8«>v£ac;
Thobadonia; Тшвадшніа L: Tob-Adonia): 2 Пар. 17, 8 . — Одинъ изъ 
числа 9-ти Левитовъ, во времена Іосафата, посланныхъ по его распо- 
ряженію, вмѣстѣ съ его князьями и священниками, по городамъ Іудей- 
скимъ, для наставлѳнія народа въ законѣ Божіемъ. Это было на третьемъ 
году царствованія Іосафата, когда онъ очистилъ землю свою отъ остат
ковъ язычества и Господь утвѳрдилъ его царство (2  Пар. 1 7 , 3 — 10).  
Keil и D el. на Парал. р. 2 7 9 — 2 8 0 .

Товисъ ( T Saßet; Tobi; Самій; L: Tobe): 2 Ездр. 5 , 2 8 . —  
Изъ приврйтниковъ; сыновья его значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 4 2 ) и у Неем. (7 , 45 ) чи
тается Шовай. Zu den Apokr. 1. p. 3 6 . Всѣхъ родовъ или отдѣленій 
привратниковъ, возвратившихся съ Зоровавелемъ, значится шесть, и всѣхъ 
сыновъ ихъ 1 3 9 ,  а по Неем. 1 3 8 .

ТОВИТЪ И Товія (TwpLT, Ttopteç- Сирское ^  или Евр.
лъЧв, irva'iîo — Богъ есть благъ; Tobias; Тшвітъ; L: Tobias): Тов. 1 . 
1 . 9. 3 , 1 7 . 6 , 1 8 . 8 , 1 . 1 4 , 1 . 1 2 . — Товгт ъ , благочестивыми 
богобоязненный Израильтянину изъ города Ѳисвы, колѣна Нефѳалимова, 
съ дѣтства строгій хранитель закона Моѵсеева. Во время длѣненія Асси- 
рійскаго, при Салманассарѣ, отведенъ былъ въ плѣнъ въ Ассирію и по
селился въ Ниневіи, столицѣ Ассирійскаго царства. И въ землѣ плѣ- 
ненія не преставая почитать Бога истиннаго и. своими благодѣяніями, 
совѣтами и утѣшѳніемъ облегчая горькую участь единоплеменныхъ своихъ 
братій, онъ вскорѣ своими добродѣтелями сдѣлался извѣстенъ самому 
Салманассару, который почтилъ его своею любовію и довѣрепностію, 
наградилъ его деньгами и далъ ему свободу путешествовать но всей землѣ 
Ассирійской. Это открыло Товиту еще болѣе возможности помогать ближ- 
нимъ. Деньги онъ отдалъ на сохраненіе своему родственнику Гаваилу, 
жившему въ Рагахъ Мидійскихъ, гдѣ обыкновенно, царь Ассирійскій 
нроводилъ весну. По смерти Салманассара, при жестокомъ Сеннахиримѣ,



Товитъ лишился было свободы и безопасности за свои благотвореніл, но 
вскорѣ, съ смѳртію Сенпахирима, при новомъ царѣ Ассаргаддонѣ, но хо
датайству двоюроднаго брата своего предъ царемъ, снова возвратилъ ее 
сѳбѣ. Н о, продолжая свои благотворенія, опъ нечаянно лишился зрѣнія, 
и съ сего времени самъ долженъ былъ жить благодѣяніями другихъ. Жена 
его должна была наниматься въ работу и кормить его. В ъ это время, 
по случаю происшедшей между ими непріятности изъ-за козленка, жена 
укорила Товита его благотвореніями и милостынями ближнимъ, и онъ въ 
горести молилъ Бога, чтобы Господь взялъ отъ него духъ его. Въ это 
время онъ вспомнилъ о деньгахъ, положенныхъ имъ у родственника Га- 
ваила въ Мидіи, и отправилъ за ними сына своего Товію съ однимъ 
благонадежнымъ спутникомъ. Послѣдствія показали, что спутпикъ этотъ 
былъ Ангелъ Рафаилъ. Подъ руководствомъ такого спутника и съ по- 
мощію его, Товія, остановившись на пути у родственника Рагуила, всту
пилъ въ супружество съ дочерью его Саррою, и Господь избавилъ Сарру 
отъ злато духа; получилъ чрезъ. того жѳ спутника долгъ отъ Гаваила, 
и, по окончаніи дней брачнаго празднества, возвратившись къ родите- 
лямъ, возвратилъ зрѣніе отцу своему, и прозрѣвшій старецъ самъ вы- 
шелъ па встрѣчу невѣсткѣ своей къ воротамъ города и, встрѣтивъ ее 
благословеніями, ввелъ ее въ домъ свой, собралъ родствѳнпиковъ и 
праздновали бракъ еще семь дней. Въ чувствахъ несказанной радости 
и благодарности Богу, отецъ и сынъ хотѣли было наградить спутника, 
и здѣсь-то открылось, что это былъ Ангелъ Господень, нарочито по
сланный отъ Бога для исцѣленія Товита и невѣстки его, за его мило
стыни, благотворенія и молитвы. Отецъ и сынъ въ благоговѣпіи пали 
на землю; но Ангелъ сказалъ имъ: не бойтесь, и благословляйте Бога; 
Онъ послалъ меня къ вамъ для вашего исцѣленія... Товиты долго жили 
послѣ сего мирно и счастливо, дожили до глубокой старости, и имѣли 
счастіе видѣть благословеніе Божіѳ и въ своемъ потомствѣ. —  Кратко 
предложенная нами здѣсь исторія о Товитахъ— отцѣ и сынѣ содержится 
въ священной книгѣ В . Зав. извѣстиой подъ именемъ „Товита“ . Книга 
эта, или исторія, разсказываемая въ ней, отличается особенною назида- 
тѳльностію. Здѣсь ясно открываются премудрые и благіе пути Промысла 
Божія въ нашей жизни, которыхъ часто мы пе нримѣчаемъ, или видимъ 
въ нихъ одно стеченіе случайныхъ обстоятельствъ. ■ Здѣсъ мы видимъ 
невидимое для насъ благодѣтельное служепіе намъ Апгеловъ Божіихъ. 
Здѣсь мы видимъ поучительнѣйшіе примѣры добродѣтелей. Гдѣ, въ са
момъ дѣлѣ, найдемъ мы такое изображеніе добродѣтелей семейныхъ, та- 
кія картины нравовъ патріархальныхъ, какъ въ исторіи Товитовъ? Какая 
безграничная любовь къ плѣннымъ и угнѣтеннымъ братіямъ! Какая пре
данность Провидѣнію среди жесточайшихъ испытаній! Ничто въ этомъ 
человѣкѣ не можетъ поколебать его вѣры въ Бога. Столъ же удиви
тельна и покорность сына отцу. Онъ можетъ служить образцомъ по
корности и уваженія, какое дѣти должны имѣть къ своимъ родителями



Но „назидательное это жизнѳописапіе, пишетъ митр. Филарѳтъ, нѳ удо
влетворительно для ищущаго чистой исторической истины. Грѳческій и 
Латипскій тексты сей книги далеко отстоять одинъ отъ другаго. Іосифъ 
Флавій пи слова о Товитѣ“ . Библ. Ист. въ концѣ 7-го иеріода. Когда 
и кѣмъ написана эта книга, нѳизвѣстно; но въ Еврейскомъ текстѣ ея 
нѣтъ. Происхожденіѳ ѳя относятъ къ временамъ Маккавейскимъ или къ 
двумъ послѣднимъ вѣкамъ до Р . Х р. Она извѣстна на разныхъ язы- 
кахъ; но первоначальнымъ текстомъ ея признается Гречѳскій L X X . Ори- 
генъ пишетъ, что мы отъ Евреевъ узнали, что у нихъ нѣтъ въ упо
треблены ни книги Товита, ни книги Іудиѳи; они не имѣютъ этихъ 
книгъ даже и въ числѣ апокрифическихъ на Еврейскомъ (Ер. ad A fric.). 
Клименте Александрійскій пользовался этою книгою, "какъ Писаніемъ, 
и слѣд. нризпавалъ ее священною книгою. Но Греческіе отцы вообще 
не причисляли ее къ каноническимъ, подобно какъ и другихъ нѣкот. 
книгъ. Книги эти, не ввѳденныя въ канонъ, но употребляемыя въ Цер
кви, назначены Отцами, по словамъ Аѳанасія Александрійскаго, для 
чтенія нововстудающимъ и желающиіъ огласиться словомъ благочѳстія 
(къ Амфилох. о цраздн.). Іеронимъ пишетъ: „Тоѣіат legit quidem
Ecclesia, sed inter canonicas scripturas non recipit“ . Не усвояя так. 
обр. ей каноническаго достоинства, Церковь признаетъ однакоже ее, 
вмѣстѣ съ другими неканоническими книгами, полезною д ія  чтенія, для 
оглашѳнія, для нравственнаго назиданія. Соборъ Карѳагѳнскій въ своихъ 
правилахъ полагаетъ даже ее, вмѣстѣ съ другими нѣкоторыми, въ числѣ 
каноническихъ книгъ В . Зав. и при этомъ замѣчаетъ, что мы при
няли отъ Отцевъ читать эти книги въ Церкви. Замѣчаніе это доказы
ваете, что Африканская церковь изначала имѣла у себя и признавала 
полный священный канонъ, какъ несомнѣнный по происхожденію. Всѣ 
эти книги соборъ называетъ общимъ именемъ каноническихъ и назна
чаете для церковнаго чтенія. Важное еще замѣчаніе сдѣлалъ соборъ 
сей въ своихъ актахъ, положивъ извѣстить о составѣ принятаго имъ 
канона Римскую церковь, чтобы чрезъ это сношѳніѳ еще болѣе йовѣрить 
его и дать болѣе твердости своему правилу, въ такомъ важномъ пред
м е т  (Кн. Прав. Соб. Карѳаг. прав. 3 3 ) .  Новѣйшіе большею частію 
усвояютъ этой кпигѣ только нравственное значеніе; но если изложеніе 
ея пе удовлетворяетъ требовапіямъ чистой исторической истины, то нѣтъ 
однакоже основанія думать, чтобы она не имѣла по крайней мѣрѣ въ 
своей основѣ исторической истины.'Она въ формѣ историческаго повѣ- 
ствовапія представляетъ образецъ истиннаго, дѣятельнаго благочестія, 
показываете его силу и крѣпость среди окружающей испорченности нра
вовъ, его несокрушимость подъ ударами тяжелыхъ бѣдствій, и рас
крывши всѣ испытанія даетъ видѣть справедливое воздаяніе благочести- 
вымъ въ чудѳсномъ промышлѳніи о нихъ Божіемъ. Изображеніе харак- 
теровъ дѣйствующихъ здѣсь лицъ чуждо искусственной изысканности и 
утонченности. Въ отчѳтливыхъ и нѣжныхъ чертахъ представлены здѣсь



дѣйствительпыя добродѣтели: читатель чувствуѳтъ внутреннюю силу ис
кренняя блаточестія, видитъ, какъ при всѣхъ неблаго дріятныхъ усло- 
в ія х ъ  хранитъ оно вѣрность Богу, какъ в ъ  различныхъ п о л о ж е н ія х ъ  
проявляется истинная любовь отца, матери, сына, супруги, какъ ес
тественный: чувства сердца могутъ волновать самыхъ благочестивыхъ 
людей. Очерки обстоятельствъ и рѣчи дѣйствующихъ лицъ ярко и ко
ротко выражаютъ самое необходимое. Изложеніѳ вообще носитъ харак- 
теръ сжатости, самобытности и простоты. Вся книга проникнута тою 
искреннею нравственною силою и строгостію, которая всегда живо дѣй- 
ствуетъ на чувство нѳнредубѣжденпаго читателя. Но ири всей простотѣ 
повѣствованія, цѣль книги —  нѳсомнѣнпо нреднамѣренная, и но этой 
п р е д н а м ѣ р е н н о с т и  самая книга относится не столько къ числу книгъ 
и с т о р и ч е с к и х ъ ,  сколько учительныхъ. Содержаніе книги Товита, судя по 
времени и мѣс-ту описываемыхъ происшествій, предлагается какъ древне
историческое, по самое повѣствованіе, по его духу и формѣ, является 
такимъ цроизведеніемъ, которое принадлежитъ сравнительно нозднѣйшему 
времени. Вслѣдствіе такого отношенія между содержапіемъ книги и ха- 
рактѳромъ ея изложенія, при подробномъ разсмотрѣніи кпиги открывается 
неудобство объяснить всѣ частности повѣствованія исторически и раж- 
дается затрудненіе согласить ихъ съ ученіемъ Библіи или съ ученіенъ 
собственно каноническихъ книгъ' Библейскихъ. Новѣйшіѳ пашли здѣсь 
обильную пищу для своей критики. Но, при всѣхъ ихъ возраженіяхъ, 
книга эта пе теряетъ для насъ своего .значенія въ; томъ смыслѣ, въ 
какомъ представляетъ намъ ее Церковь. См. о сей книгѣ въ очеркахъ 
о неканон. книгахъ св. Г . Смири. Платон. Прав. Обозр. 1 8 6 2  г. 
Окт. Сн. Ackerm. Intr. in L ibr. Sacr. V et. Foed. 1 8 2 5  г. Библ. 
Ист. Филар. пер. 7 . Св. Ист. В . Зав. Богосл. Слов. Яцк. и Благ. 
Zell. 2 р .  3 0 3 — 6 0 4 . Herz. X Y I. p. 1 8 0 — 1 8 3 . W iner, 2 . p. 
6 2 5 — 6 2 6 . Zn den Apokr. 2 . p. 1 4 — 1 8 .

Т о в іи / г ь  (T<o(3ufjX); Тов. 1 , 1 .— Отецъ Товита, сынъ Ананіила, 
изъ племени Асіилова, колѣна Нефѳалимова.

Т о в і я  (П^л'в — Богъ есть благъ; Twßtaq Tobias; Тшвія; L: 
Tobias) :

а .,  Тов. 1 , 9 . н дал. •—  Сылъ Товита, сына Товіилова. См. 
Товитъ.

б . ,  2 Пар. 1 7 , 8 .— Изъ Левитовъ, во времена Іосафата послан- 
ныхъ по городамъ Іудейскимъ для наставленія народа въ законѣ Бо- 
жіемъ. Сн. Тов-Адонія.

в .,  1 Ездр. 2 , 6 0 . Неем. 7 ,  6 2 .— Сыновья указываемая здѣсь 
Товіи значатся въ числѣ возвратившихся изъ нлѣпа съ Зоровавелемъ;



но они не могли показать о своемъ поколѣніи и племени, отъ Израиля 
ли они. Во 2 Ездр. (5 , 8 7 )  читается: Ваенанъ.

г . ,  Неем. 2, 1 0 . 4 ,  8 . 7 . 6 , 1 . 1 2 . 14 . 1 7 . 1 9 . 1 8 , 4 .
7— 8 . —  Товія, Аммонитскій рабъ, можетъ быть, былъ изъ слугъ 
царя Персидскаго. Опъ и Сапаваллатъ, Хорошітъ, вѣроятно, были 
главами враждебныхъ Іудеямъ сосѣдей—  Самарянъ и Аммонитянъ, и 
употребляли всѣ средства, чтобы воспрепятствовать возстановіевію и 
укрѣпленію Іерусалима. Но Неемія взялъ свои мѣры противъ враждеб
ныхъ ихъ замысловъ, и стѣпы во кругъ Іерусалима были восстановлены 
и освящены. Товія и Сапаваллатъ тѣмъ были оиаснѣе для Іудѳевъ, что 
многіе изъ самихъ Іудеевъ были въ союзѣ и частію въ родствѣ съ ішми 
(6 ,  18): Товія находился въ родствепныхъ связяхъ съ священпикомъ 
Еліашивомъ (Неем. 1 8 , 4 ) , а Сапаваллатъ —  съ первосвященникомъ 
Еліашивомъ (Неем. 1 3 , 28 ); для Товіи Еліашивъ отдѣлалъ даже ком- 
пату во дворѣ дома Вожія; но Неемія, узнавъ о семъ, вѳлѣ.ть выбро
сить оттуда вещи Товіины и комнаты очистить (1 3 , 7— 9), а изъ 
сыновей Іоіады, сына первосвященника Еліашива, зятя Санаваллатова, 
прогпалъ отъ себя (1 3 , 28  —  3 0 ) . Сн. Keil и Del. на сіи мѣста 
Нееміи.

д . ,  Вах. 6 , 1 0 . 1 4 . —  Изъ переселенцевъ Вавилонскихъ, послан- 
ныхъ изъ Вавилона въ Іерусалимъ съ серебромъ и золотомъ для Храма, 
у коихъ Ангелъ иовелѣлъ пророку взять серебро и золото и сдѣлать 
изъ него вѣицы и возложить ихъ па главу великаго священника Іисуса, 
сына Іоцадакова, и потомъ оставить ихъ въ храмѣ Іеговы на память 
потомству. Этимъ изображается у пророка, что имѣетъ придти Мессія, 
который будетъ соединять въ лицѣ своемъ двоякую власть— первосвя
щенника и царя, и что съ иришествіемъ Его созиждется храмъ духов
ный и настунятъ счастдивѣйшія времена для Израиля и для всего че- 
ловѣчества. Сп. Rosenm. на сіи тексты. Сн. Хѳлемъ и Хелдай.

Т о в ъ  =  благо, счастіе, богатство; Tü)ß, Тато^ц Toußtov; Tob, 
Istob, Tubin; Тшвъ, Істшвъ, Тувіипъ; L : Tob, Istob, Tubin): Суд. 
X I , 3 .  5 . 2 Д ар. 1 0 , 6 . 8 .  1 Мак. 5 , 1 3 . —  Земля Товъ на
ходилась за Іорданомъ, на сѣверо-западѣ отъ Перѳи, на границѣ Си- 
ріи, между Сиріей и землею Аммонитской, въ странѣ Галаадской. 
Земля или область эта во 2 Дар. (1 0 ,  6 ) читается: Истовъ, а въ 
1 Мак. 5 , 13: Товіонъ или Тувіонъ. Здѣсь жилъ нѣкогда Іефѳай, 
изгнанный изъ отечества своими братьями, и послѣ призванный старѣй- 
шинами Галаада для спасенія ихъ отъ Аммонитянъ, и шесть лѣтъ по
томъ бывшій Судіѳю Израиля. Отсюда въ посіѣдствіи Аммонитяне, во 
врѲіМя войны своей съ Давидомъ, нанимали войско въ помощь себѣ (2  
Цар. 1 0 , 6 .  8 ) .  Здѣсь, во время Іуды Маккавея, многіе Израиль
тяне погибли отъ собравшихся здѣсь противъ нихъ язычниковъ подъ

Библ. слов. T . IY. ^



прѳдводительствомъ Сирійскаго военачальника Тимоѳѳя (1 Мак. 5 , 1 3 ). 
Упоминаемые во 2 Маккавейской Іудѳи, называемые Тувіинами, потому, 
вѣроятно, такъ называются, что жили въ зѳмлѣ Товъ, въ Грѳческомъ: 
T.oußtov или Ttbßiov (2  Мак. 1 2 , 1 7 ) . Zu den Apokr. 3 . p. 8 1 . и
4 .  p . 1 7 7 .  Фюрст. 1 . p. 4 6 3 . Keil и D el. на Суд. p. 3 0 7 .  Гезен. 
изд. 8 .  р. 3 1 4 .

Т о г а р м а ,  см. Ѳогарма.

Толванъ (ToXjSavY]?- Tolbanes; Толвапъ): 2 Ездр. 9 ,  2 5 .— Изъ 
привратниковъ, имѣвшихъ женъ иноплеменный». Въ 1 Ездры (1 0 , 24) 
значатся три лица: Шаллумъ, Телемъ и Урій, a здѣсь только два: 
Салумъ и Толванъ. Zu den Apojsr. 1 . p . 6 2 .

Толманъ (ToXfidv; въ Вулвгатѣ, можетъ быть: Амонъ; Толманъ): 
2 Ездр. 5 ,  2 8 . —  Изъ привратниковъ; его сыновья значатся въ 
числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 
4 2 ) и у Неем. (7 , 4 5 );  Талмонъ. О привратникахъ: ІПаллумѣ, Тал- 
монѣ и Аккубѣ упоминается въ 1 Парал. ( 9 ,  1 7 ) ,  что они жили до 
плѣна Вавилонскаго въ Іерусалимѣ, и слѣд. если здѣсь у Ездры и 
Нееміи мы встрѣчаемъ тѣ же имена, то здѣсь надобно разумѣть по
томковъ тѣхъ родовъ и поколѣпій, посившихъ названія своихъ предковъ. 
Сн. Keil и Del. на Парал. р. 1 1 7  и 4 1 9 .

Топазъ (п??®; ТешхОоѵ; V . и L: Topazius, Topasius; Топазій): 
И сх. 2 8 ,  1 7 .  Іов. 2 8 , 1 9 . Іез. 2 8 , 1 3 . Апок. 2 1 , 2 0 ,— Топазъ—  
прозрачный драгоцѣнный камень; бываетъ различныхъ цвѣтовъ: сипевато- 
бѣлаго, свѣтло-зеленаго и золотисто-жѳлтаго, какъ яркое золото. На
звание свое имѣѳтъ, вѣроятно, отъ имени острова Топаза, въ Аравій- 
скомъ Заливѣ, получнвшаго свое названіе отъ Сапскритскаго tapus—  
огонь, отъ котораго вѣроятно происходить и Греческое назвапіѳ— ТогаСюѵ. 
Розенм. на Исх. р . 4 4 8 . Gres. р. 8 1 8 .  Фюр. 2 . р„ 2 1 3 .  Слов. 
Михельс. K eil, и D el1, на Іова р. 3 3 9 .

Тофелъ ( ^ п  —  известь, растворъ извести, смазка, смола, асфальтъ; 
ТосрбХ; V . и L: Thopliol; Тофолъ): Втор. 1 , 1 .— Городъ въ глубокой 
долинѣ Араба, между Мертвымъ моремъ и Красиымъ, противъ Фарана. 
Это нынѣшнеѳ большое селеніе Тафиле въ Вади Тафиле, съ 6 0 0  до
мовъ, главное мѣстопребываніѳ Ш ейха, въ сѣверной провинціи Идумей
ской Джебаль, иа восточной сторонѣ горы Идумейской, къ югу отъ 
Мертваго моря. Безчисленное множество источниковъ и ручьевъ дѣлаютъ 
эту страну пріятною и плодоносною. Здѣсь въ первый разъ Израиль
тяне послѣ пустынной нищи могли подкрѣпить себя другою пищею. Если 
они и не имѣли еще здѣсь другой пищи кромѣ пустынной, то по край



ней мѣрѣ положеніе Тофела даетъ право полагать, что они въ первый 
разъ послѣ 3 7 -эіп лѣтняго странствованія вступили здѣсь изъ пустыни 
на обыкновенную землю. Мѣсто это можетъ быть названо восточнымъ 
предѣломъ ихъ странствованія по пустынѣ, а Фаранъ— западпымъ. Keil 
и Del. на Втор. р. 4 0 8  —  4 1 0 . Zell. 2 . р. 5 9 1 . Ges. р. 1 0 6 5 . 
Фюр. 2 . р. 5 4 0 . W iner, 2 . р. 6 1 5 .

Тофетъ Toocpéfr, Tocpèfr, To'f&a, Tacpsft; Topheth; Тафѳѳъ;
Тшфеѳъ): 4  Ц ар. 2 8 , 1 0 . Исаіи 3 0 , 3 3 . Іерем. 7 , 3 1 — 3 2 ’. 1 9 ,
6 . 1 3 — 1 4 . 3 2 , 3 5 .— Тофетомъ называется мѣсто въ долипѣ сыновъ 
Енпома па югѣ Іерусалима. По Іерониму мѣсто это обильно орошалось 
источниками Оилоама и окружено было увеселительными садами и тѣнистыми 
рощами (на Хер. 7 , 3 1 ) . Здѣсь стоялъ нѣкогда идолъ Молоха, которому 
приносили въ жертву дѣтей, сожигая ихъ на огнѣ. Такъ было во дни 
пророковъ Исаіи и Іереміи и во дни даря Манассіи (2  Пар. 3 3 , 6 ) .  
Благочестивый царь Іосія, съ особенною рѳвпостію истребляя идоловъ, истре- 
билъ здѣсь и это столь ужасное и отвратительное идолослуженіе (4  Цар. 
2 3 , 1 0 ) . Слово Тофетъ иные производятъ отъ Ассирійско-Персидскаго 
toften =  Oaicxeiv —  сожигать, погребать —  —  мѣсто сожженія тѣлъ
умершихъ и ихъ погребенія. Другіе отъ —  бить, ударять въ тим- 
папъ, трубить, потому что жрецы Молоха, при жертвоприношеніяхъ, 
трубили въ трубы, чтобы заглушить вопль сожигаемыхъ дѣтѳй. Еще 
иные— отъ Халдей скаго =  плевать, выбрасывать, извергать, означая
мѣсто презрѣнное, отвратительное, потому что дѣйствительпо, когда 
страшное заблуждѳніѳ это прошло, Іудѳи такое получили отвращеніе къ 
сему мѣсту, что туда свозили всякую нечистоту, тамъ повергали тѣла 
убитыхъ, неудостоенныхъ погрѳбенія. Всѣ эти значенія болѣе или менѣе 
идутъ къ этому мѣсту и къ самому идолослуженію, совершавшемуся здѣсь; 
но послѣднѳѳ ближе и болѣѳ принято. Keil и Del. на 4 Цар. р. 3 6 1 .  
Z ell. 1 . р. 6 0 5 .  Herz. ІУ . p. 7 1 0 . Сн. Кноб, на Исаію и Іерѳмію. 
Gesen. изд. 8 .  р. 9 0 6 . Фюрс, 2 . р. 5 4 1 . Труд. К . Д . Ак. 1 8 6 0  г. 
на 4 Цар. 2 3 , 1 0 . Winer, 2 . р. 6 1 5  —  6 1 6 . Lange на Іерем. 
1 8 6 8  г. р. 7 1 .

Т о х у  ОПП; Ѳохе* У . и L :  Thohu: Ѳокѳль): 1 Цар. 1 ,  1 .  С н .. 
1 Пар, 6 ,  3 4 . — Изъ предковъ Елканы, Ефраѳянина, отца нророка. 
Самуила. Отъ этой же линіи происходилъ пѣвецъ Эмапъ. См. Тоахъ. 
Сн. Самуилъ и Эмапъ.

Трахонитская область (Т рартткг, У . п L: Trachonitis; Tpaxw- 
нітская страна): Лук. 3 , 1 . — Область эта находилась по ту сторону 
Іордана между Антиливаиомъ и горами Аравіи, къ востоку отъ Вата- 
неи, къ югу отъ Дамасска и Сиріи, къ сѣверу отъ Переи и Аврани- 
тиды, отдѣляясь отъ Галилеи Кесаріею Филипповою. Это одна изъ п я т е  -



ігровипцій древняго Васана (Гавланитиды, Итуреи, Авранитиды, Тра- 
хонитиды и Ватанеи). Во времена земной жизни I . Христа область эта 
находилась подъ властію Филиппа, третьяго сына Ирода великаго. Имя 
свое Трахонитида имѣетъ отъ качества страны— шероховатой, неровной,, 
каменистой, ущелистой, неудобной для нроѣзда и путешествія. Горная 
порода здѣсь такая же, какъ и во всемъ Гауранѣ. Вся эта мѣстность 
состоитъ изъ базальта. Путешественникъ всюду видитъ здѣсь куски 
разбросаннаго базальта: обломки скалъ въ безнорядкѣ лежатъ здѣсь другъ 
на другѣ; горные хребты и утесы, покрытые по мѣстамъ деревьями, то 
торчащіе вверхъ, то нависшіе, представляютъ множество пещеръ и уще- 
лій, въ которыхъ собирается вода и растетъ зелень, представляя удоб- 
н'ое мѣсто для хищниковъ и грабителей. Жители были хорошіѳ стрѣльцы 
и жили большею частію хищничествомъ, въ чемъ весьма благопріят- 
ствовали имъ пещеры и ущелья горъ ихъ. Вотъ какъ описываетъ 
ихъ Флавій. „Трахонитяне производили разбои и непрестанно опусто
шали лежащія около Дамаска поля... Все упражненіе сихъ злодѣевъ со
стояло въ одномъ разбоѣ, отъ котораго они получали и пропитапіе. 
Ибо они не имѣли ни городовъ, ни земель, но обитали въ нодземныхъ 
вертѳпахъ вмѣстѣ съ своими скотами. Воды было у нихъ великое изо- 
биліе, равно какъ и хлѣба, которымъ они запаслись прежде, такъ что 
изъ своихъ пещеръ долго могли сопротивляться нападающимъ па нихъ. 
Проходъ лежалъ къ нимъ весьма узкій, чрезъ который не болѣе могло 
проходить, какъ по одному человѣку; по внутреппія ихъ жилища были 
чрезвычайно пространны, и могли вмѣстить въ себѣ великое множество 
людей. Домовъ ихъ не видно было на поверхности; они всѣ равпы были 
съ землею. Мѣсто же, въ которомъ находились эти вертепы, покрыто 
было самыми острыми камнями, чрезъ которые не возможно было про
ходить, какъ развѣ только съ помощію проводника, и то окольными іг 
весьма излучистыми иутями“ (Древн. Ен. 1 5 . гл. 1 0 . §  1 ) . Есть 
впрочемъ въ этой странѣ. нѣсколько долинъ, богато орошаемыхъ водою 
и на богатой и плодоносной своей почвѣ нроизводящихъ маслины, ви
ноградные кустарники и пальмы. Нынѣ весь этотъ округъ называется 
Ледша. Селенія его, почти всѣ разрушенпыя, лежатъ на высокихъ уте- 
систыхъ скалахъ, и по причипѣ темнаго цвѣта базальта и окружающихъ 
развалинъ разрушенныхъ домовъ, церквей и памятпиковъ, представляютъ 
дикую, печальную наружность, такъ что наводятъ страхъ и грусть па 
проходящихъ. Почти въ каждомъ селеніи, какъ и во всемъ Гаурапѣ, 
находятъ здѣсь много надписей временъ императоровъ Римскихъ —  отъ 
Тиверія до Антонина, частію Греческихъ, и частію Сирскихъ и Датпн- 
скихъ, прозой и стихами, то Христіанскаго, то языческаго происхожде- 
нія, ясно свидѣтельствующихъ о прежнемъ благосостояніи страны этой. 
Трахопитида далеко простирается къ юговостоку по дорогѣ нилигримовъ 
отъ Дамаска къ Меккѣ. Еъ Трахонитидѣ Іеронимъ относить Кепаѳъ или 
Еапаѳу. Къ ней принадлежала и нынѣшняя Миссема въ иолуторыхъ ста-



діяхъ отъ Ш аара. Haupt: Trachonitis. Zell. 2 p. 6 0 6 — 6 0 7 . Herz.
1 . p. 7 0 3 . W iner, 2 . p . 6 2 8 .

Триполь (TpfcoXcs; У . и L: Tripolis; Тріполь): 2 Мак. 1 4 , 1 .—  
Приморскій Финикійскій городъ съ гаванью, лежащій къ' сѣверу отъ 
■Сид она, къ югу отъ Орѳозіи, между Бітблосомъ и Арадомъ, при по- 
дошвѣ самаго высокаго возвышенія Дивана, по Абулфеду въ 90 миляхъ 
ютъ Дамаска, въ 54-хъ  отъ Геліоиоля, въ двухъ дняхъ пути къ за
паду отъ Емесы. Называется такъ т. ѳ. Триполемъ потому, что состо- 
ятъ изъ трехъ частей, которыя были колоніями Сидона, Тира и Арада 
(у Страб., Плинія, Діодора Сицилійск. и Помп. Мелы). Въ 1 2 8 9  году 
•онъ былъ разрушенъ Султаномъ ель-Мансуромъ. Нынѣшній Триполь или 
Тараблусъ лежитъ восточнѣе древняго, и составляетъ весьма важное, 
крѣпкое и населенное мѣсто торговли, больше Сидона. Здѣсь въ Три
польской пристани присталъ нѣкогда прибывшій изъ Рима Димитрій, 
сынъ Селевка, съ сильнымъ сухопутнымъ и морскимъ войскомъ, который, 
овладѣвъ страною, умертвилъ Антіоха Евпатора и опекуна его Лисія, 
и утвердился на престолѣ Сирійскомъ (2  Мак. 1 4 , 1— 2. Сн. 1 Мак. 
7 , 1— 4 ) . Св. Церк. Геогр. изд. Полякова, 1 8 4 8  г . стр. 1 3 1 . Zu 
den Apokr. IV . p. 1 9 2 . W iner, 2 p. 6 3 3 . Keil на Мак. p. 4 1 3 .

Трифена (Tpocpatva; Tryphaena; L: Tryphena): Римл. 16, 1 2 .—  
Изъ Христіанокъ Римскихъ, извѣстная своимъ благочестіемъ и подви- 
тами для Господа и славы Евангелія. и

Трифоса (Триср&аа; V . и L: Tryphosa): Римл. 1 6 , 1 2 .— Также 
изъ благочестивыхъ Христіанокъ Римскихъ. Апостолъ въ числѣ лидъ, 
привѣтствуемыхъ имъ въ своемъ посланіи къ Римлянамъ, привѣтствуетъ 
ж сихъ благочестивыхъ женъ, какъ трудящихся о Господѣ для славы 
Евангелія.

Трифонъ (Трбсрюѵ; У . и L: Tryphon; Тртфшнъ): 1 Мак. X I,
3 9 .  5 4 . 5 6 . 1 2 , 3 9 . 4 2 .  4 9 . 1 3 , 1 . 1 2 . 1 4 . 1 9 — 2 4 . 3 1 . 3 4 .  
1 4 , 1 . 1 5 , 1 0 . 2 5 . 3 7 . 3 9 .— Родомъ изъ Апамѳи (въ Сиріи, ниже 
Антіохіи и выше Епифаніи), военачальникъ Сирійскаго даря Александра 
Валиса (Древ. 1 3 . 5 , 1 ) . Вскорѣ, по восшествіи на престолъ Сирій- 
скій Димитрія Никатора, онъ держалъ сторону юнаго даря, сына Але
ксандрова, Антіоха Ѳеоса, и возвѳлъ его на престолъ Сирійскій (1 Мак. 
X I , 3 9 — 4 0 . 5 4 ) .  Но вскорѣ потомъ, намѣреваясь самъ присвоить 
чзебѣ престолъ и скрывая планъ свой, онъ находилъ необходимымъ 
прежде обезопасить себя со стороны главы и вождя Іудейскаго народа, 
Іонаѳана (1 Мак. 1 2 , 3 9 — 4 0 ) , который держалъ сторону Димитрія 
(1  Мак. X I , 4 1 — 4 4 .' . .) ,  и потому, коварно захвативъ его въ Пто- 
лемаидѣ, послѣ умѳртвилъ его (1 Мак. 1 2 , 4 0 — 4 9 . 1 3 , 12 2 3 ) ,



и за тѣмъ, во время замѣшательствъ Двмитрія на своемъ престолѣ, 
подъ предлогомъ болѣзни юнаго своего воспитанника,, подкунпвъ врачей 
и избавившись такимъ образомъ отъ него, самъ возложилъ па себя ко
рону, объявивъ себя царемъ Сирійскимъ (Іуст. 3 6 ,  1 . 3 8 ,  9 ) . Но
Димитрій Никаторъ. и потомъ братъ его Антіохъ Сидетъ, заключивъ 
союзъ съ вождемъ Іудейскимъ Симономъ, возстали, одинъ послѣ дру
гаго, противъ Трифона, и онъ, осажденный въ Дорѣ, доведенъ былъ 
до того, что за счастіе долженъ былъ считать, что могъ тайно спа
стись бѣгствомъ на одномъ кораблѣ въ Орѳозію —  въ Финикіи. Скрыв
шись въ Апамѳѣ, своей родинѣ, опъ послѣ, при осадѣ этого города, 
былъ убитъ (Древн. К . 1 3 . гл. 7 . § 2 ) .  Сн. Библ. Ист. Фил. пер* 
1 0 -й . Св. Ист. Богосл. 1 8 7 1  г. р. 4 9 6 — 5 0 0 .  W ilier, 2 . р. 6 3 4 ,  

"сп. K eil на указ. мѣста 1 Макк. кн.

Троада (Tpü)«ç; Y . и L: Troas; Тршлда): Дѣян. 1 6 ,  8 . 1 1 .
2 0 , 5 . 2 Кор. 2 , 1 2 . 2 Тим. 4 , 1 3 . — Приморскій городъ Малой 
Азіи, лежавшій на сѣверозападномъ концѣ Мисіи, недалеко отъ древней 
Трои, между, Геллеспонтомъ на сѣверо-восточномъ берегу Егейскаго моря, 
заливонъ Адрамитскимъ и горою И да, въ 35  римскихъ миляхъ отъ Ан- 
тандра, между мысами Лектимъ и Сигеумъ. Древняя Троя, иначе Иліонъ, 
разрушена Греками вовремя Троянской войны въ 1 1 8 4 году, по Богосл. 
за 1 2 0 0  л. до Р . Х р ., и во времена Страбона не льзя было отыскать 
и слѣдовъ ея. Чрезъ нѣсколько столѣтій, ближе къ берегу, возиикъ 
новый Иліумъ или Троя, получившій болыпія привиллегіи отъ Александра 
Македонская, и еде болыпія отъ Римлянъ; но и онъ подобно древнему, 
безслѣдно погибъ. Антигонъ, одинъ изъ преемниковъ Александра, въ 
честь его построилъ близъ древней Трои Антигонію (Трою), каковое на- 
званіе послѣ Лисимахъ перемѣцилъ въ Александрію —  Трою, въ честь 
Александра В . (Птол. 5 , 2 . 4 .  Страб. 1 3 . 5 9 3 .  6 0 4 .  Плин. 3 6 ,
2 5 ). Городъ этотъ отъ Римлянъ получилъ болынія привиллегіи. Августъ 
возвысилъ его въ колонію Италійскаго права (Страб. 1 3 . 5 9 3 ) ,  Вдѣсь 
находятъ значительныя развалины гаВани, многихъ храмовъ и театровъ 
и слѣды водопроводовъ отъ горы И да. Изъ Дѣяній Апостольскихъ видно, 
что здѣсь Ап. Павелъ, во время втораго нутешествія своего для про- 
повѣди Евангелія, призванъ былъ видѣніемъ для поданія духовной по
мощи въ Македонію (Дѣян. 1 6 , 9— 1 0 ) . Въ третье свое путѳшествіе, 
изъ Ефеса на пути въ Македонію, Апостолъ останавливался также въ 
Троадѣ и здѣсь дверь вѣры отворена была для него, но онъ не могъ 
теперь оставаться здѣсь и спѣшилъ въ Македонію (2  Кор. 2 ,  1 2 — 1 3 ) ,  
Послѣ, возвращаясь изъ Греціи въ Іерусалимъ, Апостолъ, прибывъ сюда, 
провелъ здѣсь семь дней, и въ послѣдній, намѣреваясь въ слѣдующій 
день отправиться отсюда, когда вѣрующіе собрались для преломленія 
хлѣба, Апостолъ предложилъ имъ поученіе, которое простиралось до по
луночи. Въ горницѣ довольно было свѣтильниковъ. Во время продолжи



тельной бесѣды Павловой одинъ юноша, сидѣвшій на окнѣ, уснулъ, и 
сонный уналъ внизъ изъ третьяго жилья, и поднять нѳртвыиъ. Апостолъ, 
сошедши, возвратилъ ему жизнь, и успокоилъ вѣрующихъ. За тѣмъ воз
вратившись въ. горницу, преломивъ хлѣбъ, и вкусивъ, снова продолжалъ 
слово свое, и бесѣдовалъ даже до разсвѣта, и потомъ отправился въ 
дальнѣйшій путь. Между тѣмъ отрока привели живаго, и вѣрующіе не 
мало утѣшились въ своей горести по разлукѣ съ Апостоломъ (Дѣян. 
2 0 , 6 — 1 2 ) . О Троадѣ упоминается еще во 2 посл.-къ Тим. ( 4 ,1 В ) .  
Апостолъ былъ еще здѣсь, и оставилъ здѣсь фелонь и книги. Это ко
нечно было послѣ перваго заключенія Павлова въ Римѣ. Zell. 2 . p. 
6 1 3 .  W iner, 2. p. 6 3 8 .

Т р о г и л л ія  (Tpü^ûXXiov- L: Trogyllion; Тршгѵлііа): Дѣян. 2 0 ,1 5 .—  
Торговый городъ при подошвѣ горнаго мыса Микалы въ Іоніи, на вос- 
точномъ берегу Егейскаго. моря, между Ефесомъ и устьѳмъ Меандра, 
выше Милета, противъ Самоса. Здѣсь останавливался Ап. Павелъ на 
пути своемъ изъ Самоса въ Милетъ, возвращаясь въ Іерусалимъ послѣ 
третьяго Апостольская своего путешествія. Zell. 2 . p. 6 1 4 . W iner, 
2 . p. 6 3 3 .

Троица (Tpt'aç, Trinitas, Dreienigkeit). Слово „Троица,“ въ свящ. 
Писаніи не встрѣчается; но ученіе о святой Троицѣ такъ ясно и открыто 
предложено въ св. Писаніи, что составляетъ основную и существенную, 
отличительную черту Христіанской вѣры. Самое слово „Троица“ читается: 
у Ѳеофила Антіохійскаго къ Автол., у Тертулліана прот. Праксея, у Гри- 
горіяЧудотворца въ егоСямв. вѣры, уОриг. (оНач. и прот. Марк.), у Аеан. 
Алек, въ его Снмв., и др. и постоянно употребляется въ практикѣ Церкви—  
во время Богослуженія, въ молитвахъ, пѣсняхъ и священнодѣйствіяхъ цер- 
ковныхъ. Въ свящ. Писаніи о Св. Троицѣ многократно -говорится и въ 
В . Завѣтѣ, но особенно ясно, определенно и раздѣльно— въ Новомъ. По 
явленіи I . Христа въ міръ, тайна Св. Троицы открывается при самомъ 
вступленіи Господа въ открытое служеніе спасенію чѳловѣковъ— при Крѳ- 
щеніи отъ Іоанна. Когда Господь, крестившись, вышелъ изъ вода, тогда 
отверзлись Ему небеса, и Іоаннъ увидѣлъ Духа Божія, который схо
ди лъ, какъ голубь, и ниспускался на Него. И се гласъ съ небесъ гла- 
голющій: Сѳй есть Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ Мое бла- 
говоленіе (Мѳ. 3 ,  1 6 — 1 7 . Марк. 1 , 10— 1 1 . .Л ук. 3 , 2 1 — 2 2 ) .  
Отсюда Церковь въ пѣсни своей на день Крещенія воспѣваѳтъ: „Во Іор- 
данѣ крѳщающуся Тебѣ Господи, Тройческое явися поклоненіе“ . Самъ 
Господь открылъ тайну сію ученикамъ Своимъ, когда, при предстоящей 
разлукѣ съ ними, утѣшая ихъ, обѣщалъ послать имъ Св. Духа отъ 
Отца. Сначала говоритъ Онъ имъ о Своемъ Отцѣ, къ Которому идетъ, и 
о Своемъ единствѣ съ Нимъ: что Онъ идетъ къ Отцу ѵ чтобы приготовить 
мѣсто имъ, что Онъ есть путь и истина и жизнь, и никто не лрихо-



дитъ къ Отцу, какъ только чрезъ Него, и когда они спросили Его 
объ Отцѣ, Онъ сказалъ имъ: Видѣвшій Меня, видѣлъ Отца; слова,'ко
торыя говорю Я  вамъ, говорю не отъ Себя; Отецъ, пребывающій во 
Мнѣ, Онъ творитъ дѣла. Вѣрьте Мнѣ, что Я  въ Отцѣ, и Отецъ во 
М нѣ... И  если чего попросите у Отца во имя Мое, тосдѣлаю, да про
славится Отецъ въ Сынѣ“ (loan. 1 4 , 1— 1 4 ) .  Потомъ Онъ обращаетъ 
мысль ихъ на Утѣшителя, Который съ отшествіемъ Его отъ нихъ замѣ- 
нитъ имъ Его. „Я умолю Отца, говорилъ Оиъ имъ, и иного Утѣшителя 
даетъ вамъ, да будетъ съ вами во вѣкъ... Онъ научитъ васъ всему, 
и напомнить вамъ все, что Я  говорилъ вамъ“ ( 1 4 ,  1 0 — 1 1 . 18 .
2 6 ) .  И  объ отношеніи Его къ Отцу и Себѣ говоритъ: „ Я  пошлю Его 
отъ О тца... Онъ отъ Отца исходить; Онъ будетъ свидетельствовать о 
М нѣ... Онъ наставятъ васъ на всякую истину... Онъ Меня просла
вить, потому что отъ Моего возметъ и возвѣститъ вамъ. Все, что 
имѣетъ Отецъ, есть Мое, потому Я  сказалъ, что отъ Моего возметъ, 
и возвѣститъ вамъ“ (loan. 1 5 , 2 6 .  1 6 , 13— 1 5 ) . Наконецъ, по вос- 
крѳсеніи Своемъ, посылая Апостоловъ на всемірную проповѣдь, Господь 
сказалъ имъ: „Шедше, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго ДухсП,“ (Мѳ. 2 8 ,  1 9 ) .  И Церковь постоянно ис
полняетъ сію заповѣдь въ таинствѣ Крещенія, крестя вѣрующихъ во имя 
Отца и Сына и Св. Д уха, обязывая так. обр. вѣровать въ Тріупо- 
стаснаго Бога, Ему Единому служить, и Его Единаго прославлять всею 
своею жизнію и дѣлами. У св. Апостоловъ также ясно и раздѣльно 
представляются лица св. Троицы, какъ виновники нашего спасенія и 
податели духовныхъ благъ вѣрующимъ. Такъ А п. Петръ, преподавая 
благодать и миръ отъ Бога вѣрующимъ, называетъ ихъ избранными по 
прозрѣнію Бога Отца, во святыни Духа, въ послушаніе и окропленіѳ 
кровію I .  Христа“ (1 Петр. 1 , 1— 2 ) . Св. Іоаннъ Богословъ пи
шетъ: „Тріе суть свидѣтельствующіи на небѳси, Отецъ, Слово и Св. 
Духъ: и сіи тріе едино суть“ (1 Іоан. 5 ,  7 . Сн. на сей стихъ Догм. 
В . Мак. Т. 1 . 1 8 4 9  г. стр. 2 2 9  и дал .). Св. А п. Павелъ, низводя 
духовныя блага отъ Бога на вѣрующихъ, пишетъ: „Благодать Господа 
нашего I . Х р ., и любы Бога и Отца, и общеніе Св. Духа со всѣми 
вами“ (2  Кор. 1 8 , 1 3 ) . Тотъ же Апостолъ, говоря о духовныхъ да- 
рованіяхъ, пишетъ: * И раздѣлетя дарованій суть, а той же Д ухъ , и раз- 
дѣлѳнія служѳній суть, а той же Господь; и раздѣленія - дѣйствъ суть, 
а той же есть Богъ, дѣйствуяй вся во всѣхъ“ (1 Кор. 1 2 , 4 — 6). 
Такъ ясно изображается здѣсь и различіѳ и единство лицъ Св. Троицы. 
Кромѣ указанныхъ мѣстъ тайна Св. Троицы ясно представляется въ 
тѣхъ многоразличныхъ наставленіяхъ Апостоловъ и самого I .  Христа, 
гдѣ въ частности говорится или о Сынѣ, какъ истинномъ Богѣ, или о 
^в * Д ухѣ, какъ о лицѣ Божѳственяомъ, или отличаются въ Божествѣ 
Отецъ и Сынъ и Св. Духъ. Ибо если и Отецъ и Сынъ и Духъ Свя- 
тый есть Богъ, и каждое есть особое лице, то очевидно, что въ Бо-



жествѣ три раздѣльныя лица, или что Богъ троиченъ въ лицахъ. Т а
кихъ мѣстъ весьма много въ св. Писаиіи и въ В . и въ Нов. Зав. 
Ом. Догм. Бог. Фил. Черн. Ч. 1 . 1 8 6 4 . стр. 1 2 0 — 1 5 1 . Арх. 
Мак. Прав. Догм. Бог. Т . 1 . 1 8 4 9  г. стр. 23 8  —  245 . Н а
конецъ ученіе о Св. Троицѣ постоянно сохранялось и возвѣщалось и 
доселѣ свято хранится и возвѣщается въ св. Церкви отъ самыхъ вре
менъ Апостольскихъ. Такъ читаемъ мы въ древнихъ символахъ вѣры, 
наприм. Аностольскомъ, извѣстномъ въ Римской церкви и читаемомъ 
въ постановленіяхъ Апостольскихъ (Кн. V II, гл. 4 1 ); въ символахъ 
у Иринея Ліонскаго (Прот. Ерес. К . 1 . гл. 1 0 . § 1 ) , у Тертулліана 
(прот. Ираке, гл. 2 ), Оригена (на Ев. отъ Мѳ., въ кн.'о Началахъ, 
и прот. Марк.). Въ символѣ св. Григорія Неокѳс. со всею точностію 
онредѣляются отношепія Лицъ Троицы: * Единъ Богъ,— Отецъ Слова жи- 
ваго, премудрости самосущей, единъ Господь,— Богъ отъ Бога— образъ 
и выраженіе Божества— и единъ Св. Духъ, отъ Бога происходящей и 
чрезъ Сына явившійся т. е. людямъ. Нѣтъ въ Троицѣ ни сотвореннаго, 
ни служебнаго, ни приходящаго. Ни Отецъ никогда не былъ безъ 
€ына, ни Сынъ безъ Духа; но Троица непреложна, неизмѣнна, и всегда 
одна и таже* (См. Сочин. Григ. Неок. стр. 1. и св. Григ. Нисск. 
Т . 3 . стр. 5 4 6 ) .  Символъ, извѣстный подъ именемъ св. Аѳанасія Але- 
ксандрійскаго, читается въ слѣд. Псалт, Йзложеніе символа 1-го Всея. 
€об. въ Никеѣ, и символъ 2-го Всел. Собора, 1-го Конст. см. въ кн. 
Правилъ. О другихъ Символахъ, извѣстныхъ въ древней Церкви, см. 
въ Пам. Древ. Хр. Ц . Вѣтр. Т. 2 . кн. 9 . гл. 4 ) . Изъ другихъ 
древнихъ церковныхъ свидѣтельствъ о Св. Троицѣ извѣстны: Славословіѳ 
малое („Слава Отцу и Сыну и Св. Духу), общеупотребительное въ Церкви 
<уь самыхъ первыхъ вѣковъ; Славословіе Ангеловъ („Святъ, Святъ, Святъ, 
Господь Саваоѳъ: исполнь небо и земля славы Его“ , (Исаіиб, 3); Славо- 
словіѳ великое („Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ чело- 
вѣцѣхъ благоволеніе“), воспѣтое горними Силами, при рожденіи Спаси
теля, и многіе гимны, воспѣваемые Цѳрковію во славу Тріипостаснаго 
Бога. Свидѣтельства частныхъ лицъ, отцевъ и учителей Церкви, испо- 
вѣдниковъ и мучѳнниковъ, весьма многочисленны. Есть даже свидѣтель- 
ства враговъ Церкви (Цельса, Лукіана). День св. Троицы Хр. Цер
ковь торжественно празднуетъ въ 50-й  день послѣ Пасхи съ самыхъ 
первыхъ вѣковъ. См. Прав. Догм. Бог. Фил. Черн. Ч . 1 . 1 8 6 4  г . 
«тр. 1 5 2 — 1 8 9 . Прав. Догм. Бог. Макарія, Т. 1 . 184 9  г. стр. 
2 4 5 — 2 7 2 . Сн. Herz. X V I, р. 4 3 7  и дал. Сн. Праздники.

Трофимъ (Тр6:рс{хо^ У . и L: Trophimus; Трофімъ): Дѣян. 2 0 , 4 .  
2 1 ,  2 9 . 2 Тим. 4 ,  2 0 . -— Изъ L X X  Апостоловъ, родомъ Ефесянинъ 
(Дѣян. 2 1 , 2 9 ) ,  ученикъ и спутникъ Ап. Павла, не оставлявшій его 
въ самыхъ опасностяхъ и въ самыхъ узахъ въ Римѣ. Онъ сопутство- 
валъ Апостолу во время третьяго его путешѳствія— отъ Ефеса по Ma-



кедоніи ж Греціи и до Іерусалима. Здѣсь обращеніе съ нимъ Апостола 
подало поводъ къ возмущенію противъ Апостола невѣрующихъ Іудеевъ. 
Они видѣли съ нимъ Трофима въ городѣ, и думали, что онъ ввѳлъ 
его въ Храмъ, Весь городъ пришелъ въ волпѳніе. Схвативъ Павла въ 
Храмѣ, хотѣли убить его; но тысяченачальникъ взялъ его и заключивъ 
въ оковы, посадилъ въ крѣпость. Отсюда потомъ Апостолъ отправленъ 
былъ въ Кесарію и потомъ въ Римъ иа судъ Нерона (Дѣян. 2 1 , 2 9 . . .) . 
Послѣ, во второмъ посланіи къ Тимоѳѳю (4 , 2 0 ) говорится, что Апо
столъ оставилъ Трофима въ Милетѣ больнаго. Когда это было? Отправ- 
леніѳ Павла въ Римъ было не чрезъ Ми летъ. Думаютъ, что Трофимъ 
раздѣлялъ труды Апостола и лослѣ освобожденія его изъ заключенія 
въ Римѣ, во время послѣдняго путѳшѳствія его по востоку и западу. 
Неизвѣстпо, чѣмъ кончилась болѣзнь Трофима. Прѳданіе говоритъ, что 
онъ возвратился въ Римъ и принялъ мученическую смерть вмѣстѣ съ 
Апостоломъ, или немного спустя послѣ Апостола, при Неронѣ. Четьи 
Мин. 4  Янв. Мѣсяц. Верш. 15 Апр. Слов. Я дк. и Благ. Т . В. стр. 
1 5 1 . Z ell. 2 . р. 6 1 4 . Herz. X V I. р. 4 8 0 .  W iner, 2 . р. 6 3 3 — 6 3 4 .

ТубІИНЫ или Тувіины (Toü|3tY]voi iBoaïot; ТиЬіапаѳі; Tubianer): 2 
Мак'. 1 2 , 1 7 .— См. выше Товіонъ и Товъ.

Троя, см. Троада.

Тувалкаинъ (Пр_, =  Тувалъ— ковачъ, кузнецъ; у L X X : Ѳо(ЗеХ;
Tubalcain; Ѳовелъ; L: Thubalkain): Быт. 4 ,  2 2 . — Изъ потомковъ 
Каина, сынъ Лаиеха отъ Циллы; онъ былъ ковачъ всѣхъ орудій изъ 
мѣди и .желѣза, и такимъ образомъ почитается изобрѣтатѳлемъ всѣхъ 
инструментовъ изъ металла. Имя свое Тувалъ имѣетъ отъ своего изоб- 
рѣтенія. Значеніе слова Тувалъ темно. Обыкновенно принимается за ко- 
вателя мѣдныхъ и желѣзныхъ издѣлій, и изобрѣтателя искусства кова- 
нія, какъ это ноказываютъ слѣдующія слова этого текста; но корня и 
значенія его въ Еврейскомъ не видно. Иные хотятъ производить отъ Пер
сидскаго tupaî— -изгарь, оплавки желѣза илимѣди, желѣзнаяогарь,— плакъ 
отъ переплавки металла (Rosenm. на Быт. 4 ,  2 2 . Gres. р . 1 0 4 8 );  но 
это Персидское слово позднѣйшаго происхожденія (K eil и D e l. на Быт. 
р. 7 8 . сн. Fürst. 2 . р. 5 1 7 ) .  Имя Каина прибавлено къ Тувалъ, по 
однимъ— для означѳяія племени, коему принадлежитъ изобрѣтеніе; по 
другимъ -—  какъ прозваніе,- выражающее тоже, что и Тувалъ. Каинъ, 
отъ неупотреб. въЕвр. j-iр = кузнецъ. Семьдесятъ оставили одно Тувалъ, 
безъ слова Каинъ, какъ бы давая видѣть, что послѣднее имѣетъ тоже 
значеніѳ, что и Тувалъ (Записк. на кп. Быт. р. 1 5 7 ) .  Нѣкоторые, 
основываясь на найдѳнныхъ каменныхъ орудіяхъ, отрицаютъ изобрѣтѳніѳ 
въ глубокой древности обработки металловъ, относя это изобрѣтеніе къ 
поздпѣйшему времени. Но изъ исторіи можно видѣть, что отдѣльныя



племена не разъ забывали изобрѣтенія, сдѣлапныя ранѣе ихъ существо* 
ванія, н теряли въ своихъ странствовапіяхъ то, что давно сдѣлалоеь 
достояніемъ осѣдлыхъ ихъ братьевъ. Тувалкаинъ жялъ 5 0 0  лѣтъ.лослѣ 
сотворенія міра по Еврейской хронологіи, или даже 1 0 0 0  лѣтъ по хро- 
нологіи L X X . Въ это продолжительное время люди могли достигнуть 
очень важныхъ результатовъ, наблюдая за силами природы, и сдѣлать 
очень важныя‘ открытія. Если послѣ потопа нѣкоторыя племена могли 
забыть эти изобрѣтенія, то это не доказываетъ, чтобы эти изобрѣтенія 
не существовали. Воссій и другіе отъ имени Тувалкаина производятъ и 
объясняютъ языческое миѳологпческоѳ шит Вулкана, божества огня и 
металлическихъ издѣлій (сн. Власт. Св. Дѣт. Т. 1. стр. 5 9 ). См. 
Гезен., Фюрста, Целлера 2 . р. 5 9 8 . Герц. X Y I. р. 1 1 0 . Keil и. 
D el. на Быт. р . 7 8 . Сн.-Дилльм. на к. Быт. по Кнобелю 187 5  г .  
р. 1 1 5 — 1 1 6 . W iner, 2 . р. 6 1 8 .

Тувалъ или Ѳовелъ 0oßeX* V., и L; Thubal; Ѳовелъ):
Быт. 1 0 , 2 . Исаіи 6 6 , 1 9 . Іез. 2 7 , 1 3 . 3 2 , 2 6 . 3 8 , 3 . 2 . 3 9 ,
1 .— Изъ сыновъ Іафета, сына Ноева. Бохартъ, согласно съ Михаели- 
сомъ и всѣми иовѣйшими, отъ его племени производятъ Тибаряпъ— на
родъ при Евкзинскомъ понтѣ въ Малой Азіи съ юговосточной стороны 
понта, къ западу отъ Мосховъ, въ сосѣдствѣ съ Арменіей, въ южной: 
части Кавказскихъ горъ. Въ эту же страну приводитъ связь Тувала съ  
Мепіехомъ, какъ въ такой же связи являются Тибаряне и Мосхи у Ге
родота въ періодъ Персидскій. Самъ Флавій (Кн. 1 . гл. 6. § 1 ) ,  
производя отъ Тувала или Ѳовела Иверянъ, конечно, разумѣетъ не Ивѳ- 
рянъ Испаніи, а Иверянъ между Каснійскимъ и Чернымъ моремъ оби- 
тающихъ. По Іѳзѳк. они вели торговлю съ Тиромъ и славились мѣдноіо 
посудою (Іез. 2 7 , 1 3 ) . У пророка сего Тувалъ поставляется вмѣстѣ- 
съ Рошемъ и Мешехомъ подъ начальствомъ Гога, который отъ предѣ- 
ловъ сѣвера имѣлъ напасть нѣкогда на Израиля, но который самъ дол
женъ былъ погибнуть здѣсь на горахъ Израилѳвыхъ (Іез. гл. 38  и 
3 9 ) .  Гезен. изд. 8 .  р. 8 9 0 . Фюрста 2 . р. 5 1 6 , Keil и Del. на 
Іез. р. 2 9 5  и 3 6 0 . W iner, 2 . р. 6 1 8 . Сн. подъ словомъ: Гогъ.

Тутовое дерево, тутовыя дерезья (К ?^ с ч о з  —  п0 Тартумѵ: 
Тутъ, тутовыя деревья; хХаид[коѵ, ’cm'oç, ’ontfov, «Г|іа axacpuXrjç xal 
jxopcüv; У: pyrus, morns, sanguis uvae et mori; E: Maulbeerbaum> 
Maulbeersaft; Слав.: дубрава плача, груши, ягоды): 2 Цар. 5 , 2 3 —
2 4 . 1 Парал. 1 4 , 1 4 — 1 5 . 1 Мак. 6 , 3 4 .— Подъ Еврейскимъ сло
вомъ Вакха или Баха разумѣютъ кустарникъ, по Кн. Цар. и Парал. 
растущій въ долинѣ Рефаимской. Раввины разумѣютъ шелковичное де
рево, и особенно такъ называемое тутовое дерево (Талм. n w ). L X X  
переводятъ: то плачущія деревья, то грушевыя, то шелковичныя или 
тутовыя. Деревья эти весьма похожи на кустарники бальзама, имѣютъ



длинныя и широкія листья, и теперь • преимущественно растутъ въ Ара- 
віи около Мекки и называются такъ въ Еврейскомъ потому, что при 
надрѣзѣ листьевъ ихъ источаютъ изъ себя бѣлую острую спиртуозную 
<}молу или сокъ, подобно каплямъ слезъ. Этимъ, послѣднимъ свойствомъ 
объясняютъ значеніѳ слова =  слезиться, проливать слезы, плакать. 
Отъ этихъ ли тутовыхъ деревьевъ имѣѳтъ свое названіе упоминаемая въ 
псалмахъ Давида (Псал. 8В , 7 )  долина плача, въ точности неизвѣстно. 
Иные находятъ это вѣроятнымъ, отождествляя долину плача съ доли- 
шою Рефаимскою близъ Іерусалима. Другіе сухой и безплодной долинѣ 
плача даютъ духовное значеніе, разумѣя трудное хожденіе богомольцевъ 
въ Іерусалимъ къ Сіону сухою, безводною пустынею, которое Богъ об- 
легчаетъ и услаждаетъ (Псал. 8 8 ,  7— 8 ) ,  или общѣе разумѣя земную 
жизнь вѣрующихъ, на пути къ горнему, небесному Іерусалиму, какъ 
:этотъ сухой и пустынный путь облегчается и услаждается для вѣрую- 
щихъ могуществомъ и благостію Божіею (сн. Исаіи 3 5 ,  1 . 7 . i l ,  
1 8 ) .  Сн. F ürst. 1 . p. 1 8 7 . Gesen. изд. 8 .  p . 1 1 0 — 1 1 1 .  Keil и 
D e l. на 2 Сам. или Ц ар. р. 2 5 5 — 2 5 6  и на Псал. втор, полов. 
1 8 7 4  г, р. 7 6 —  7 7 .  Olschausen на Псал. 1 8 5 3 . р. 3 4 8  —  3 4 9 .  
W iner, Т . 1 . р. 1 2 8 .  Е іе т ,  Т . 1 . 1 8 7 7  г . р. 1 4 3 .



У .

У б ѣ ж и щ е ,  города у б ѣ ж и щ а  ( ^ р р  1-)У; ФиТа&еитг)ріа, TTÔXetç Т(0Ѵ 

ooyaoeimjpfov; Oppida asyli, praesidia fugiti voran; грады убѣжныхъ, 
убѣжшца, грады убѣжеиій; L: Zufluchtstädte, Freistadte, Schutzstädte): 
Числ. 8 5 , 6 . 1 0 — 15. Втор. 4 , 4 1 — 4 3 . 1 9 , 1— 1 3 . Нав. 2 0 r 
1— 9 . —  Городами убѣжища или вольными городами назывались 
у Евреевъ тѣ города, въ которые могли спасаться неумышленные убійцы 
отъ мести родственниковъ убитаго, и безопасно жить тамъ до извѣст- 
наго времени. Этихъ городовъ было шесть: три по эту сторону Іорданаг 
и три по ту сторону. Они слѣдующіе; на западной сторонѣ Іордана—  
Еедесъ въ колѣнѣ Нефѳалимовомъ, Сихемъ— въ колѣнѣ Ефремовомъ, іг 
Хевропъ въ колѣпѣ Іудиномъ; па восточной: Бецеръ или Восоръ въ- 
колѣнѣ Рувимовомъ, Рамоѳъ Галаадскій— въ колѣнѣ Гадовомъ, и Г о- 
ланъ Васанскій— въ полуколѣнѣ Манассіиномъ. Они были вмѣстѣ частію- 
Левитскіе, частію священническіѳ• города. Здѣсь долженъ былъ укры
ваться неумышленный убійда —  доколѣ въ живыхъ оставался первосвя- 
щенникъ, въ правленіѳ котораго произошло убійство (Числ. 3 5 , 2 5 —  
2 8 ) . Умышленный убійца, хотя бы и укрылся въ городъ убѣжища,. 
долженъ по закопномъ нзслѣдованіи подлежать смерти (Чнсл. 3 5 , 1 2 ) -  
Что Лѳвитскіе города для этого назначены, основаніе этому, вѣроятно,. 
заключается частно въ нѣкоторомъ сходствѣ этихъ мѣстъ съ святили- 
щемъ Іеговы, и частію въ томъ, что Левиты, какъ искусные законо- 
вѣдды, тотчасъ могли разобрать сомнительные случаи, действительно ли. 
убійство было неумышленно (Втор. 1 9 , 3 — 7 ). Труднѣе объяснить> 
почему съ смертію первосвященника неумышленный убійца получалъ- 
право или разрѣшеніе свободно возвратиться на мѣсто своего жительства. 
Довольно правдоподобнымъ представляется то мпѣніе, что смерть перво
священника, какъ главы теократичѳскаго нравленія и представителя цѣ~ 
лаго народа, имѣла столь важное значеніе, что предъ нею всякая дру
гая смерть должна была быть забыта и не должна болѣе подлежать 
мести. W iuer, Т . 1 . р. 3 7 9 .  Были города убѣжшца и у другихъ. 
народовъ древности, у Грековъ и 'Римлянъ. Убѣжищами служили не



только алтари и священныя мѣста храмовъ, ио и нѣкоторыв города, 
наир, для несостоятѳльныхъ должпиковъ, для рабовъ, убѣгающихъ отъ 
.жестокихъ господъ, и для убійцъ. Такъ Дафна близъ Антіохін былъ 
тородомъ убѣжища (2  Мак. 4 ,  3 8  —  3 4 ) .  Храмъ Діапы въ Ефесѣ 
•былъ мѣстомъ убѣжшца (Страб. 1 4 . 6 4 1 ) .  Храмы и алтари въ древ
ности вообще считались мѣстами убѣжища (си. 3 Дар. 1 , 5 0 — 5 3 . 
2 , 2 8 — 3 1 ) . И въ Христіанской церкви храмы пользовались правомъ 
-быть убѣжищами для нѣкоторыхъ лицъ и въ извѣстиыхъ случаяхъ. Но 
какъ во времена язычества, по причинѣ злоупотрѳблепій, Тиверій на- 
ходилъ нужиымъ ограничить сіе право въ Римскомъ государствѣ, такъ 
и во времена Христіанскія право это ограничивалось законами, прости
раясь па извѣстныхъ только лицъ и въ извѣстныхъ только случаяхъ. 
Въ законахъ прямо изчисляются разныя прѳступленія и случаи, лишаю- 
щіе права на покровительство Церкви (см. Вѣтринс. Пам. Х р . Древн. 
Т . 2 . ч. 3. к. 8. стр. 2 1 8 — 2 3 0 ) .  Z ell. 1 . р. 3 8 5 .  Herz. І .р . 
5 6 7 — 5 6 9 . W iner, T. 1. p. 3 7 9 . E iehm , T . 1 . 1 8 7 7  r. p, 
4 4 7 — 4 4 8 .

Уелъ —  по Гезен. изъ ^  отъ и ^  =воля Вожія; 30u7jX; 
Y. Uel; Уйлъ; L: H nel): 1 Ездр. 1 0 , 3 4 . сп. 2 Ездр. 9 , 3 4 .—  
Изъ Израильтянъ, сыповъ Ванія, имѣвшихъ женъ инонлемеппыхъ. Сн- 
новъ сихъ здѣсь значится 2 7 . Уелъ во 2 Ездр. (9 , 3 4 )  читается: 
Іуилъ. Keil и D el. на 1 Ездр. р. 4 8 4 — 4 8 5 .

Уза, Узза =  крѣпость, сила; ’ОС«, ’АСа, ’AÇœ, ’0 0 ; ,
■Oza, Aza; Озіа, Азапъ, Оза, Азшкъ; L: U sa):

а . ,  1 Пар. 6 , 2 9 .— Сынъ Шимея, изъ потомковъ Мерари, сына 
Левія, поставлѳнныхъ Давидомъ начальниками надъ пѣвцами въ домѣ 
Вожіемъ. K eil и Del. на Пар. р. 9 1 .

б .,  4  Цар. 2 1 , 1 8 . 2 6 .— Узза— владѣтѳль или строитель одного 
сада въ ІерусаЛимѣ. Въ этоигъ саду похоронены были царь Мапассія и 
сынъ его Амонъ. Во второй Паралип. (3 3 , 2 0 )  говорится, что Ма-

• нассія похоронѳнъ былъ въ собствѳниомъ домѣ; значитъ садъ Уззы 
•только устроенъ былъ Уззою, а не былъ его собствѳппостію, или онъ 
въ прежнее время принадлежалъ Уззѣ. K eil, и Del на 4 Ц ар. р. 3 5 1 .

в .,  1 Пар. 8 ,  7 . — Узза —  изъ сыновъ Егуда, колѣна Веніами- 
нова, которые были главами родовъ. Они жили въ Гевѣ, и Герою пе
реселены въ Манахаѳъ. Keil и D el. на Парал. р. 1 0 5 .

г . ,  1 Ездр. 2 , 4 9 . Неем. 7 ,  5 1 .— Изъ Неѳипѳевъ; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зоровавелемъ.

Gesen. р. 7 4 9 .  Fürst 2 . р . 1 2 8 .



N B . Другія имена, значащіяся въ Еврейскомъ подъ тѣмъ же име
немъ, см. подъ сювомъ Оза.

Узай ('iw  —  по Gresen., можетъ быть, сильный, а по Фюрсту: ожи
даемый; EoCaf; Ozi; Узай; L: U sai): Неем. 3, 2 5 .— Отецъ Фалала, 
который былъ изъ числа чинившихъ стѣпу Іерусалимскую во дни Нееміи. 
Оиъ чииилъ пасупротивъ угла и башни, .которая у двора темничнаго, 
находившаяся при домѣ царскомъ (Іѳрем. 3 2 , 2 . 8 . 1 2 . .3 3 , 1 . 3 7 ,
2 1 . 3 8 , 6 . 1 3 . 2 8 . 3 9 ,  1 4 ) . Keil и Del. на Неем. р. 5 2 3 .

Узалъ ’AifbjX, ’AiOijX, 'AarjiX; U zal, Mosel; Евилъ,
Узалъ, Асіилъ; L: U sai, Melmsal): Быт. 1 0 , 27 . 1 .Пар, 1 , 2 1 .  
Іез. 2 7 , 1 9 .— Изъ сыновъ Іоктана, сына Еверова, рода Арфаксада, 
сына Симова. Область или городъ его племени находился въ счастливой 
Аравіи и извѣстенъ былъ въ древности подъ именемъ Азалъ, нынѣ Сапаа 
(Sanaa). Это столица Іеменскаго царства. Онъ лежитъ па возвышенной 
плоскости на 4  тысячи футовъ надъ моремъ; прежде былъ жшгищемъ 
царя Іемепскаго, нынѣ —  Имама. W iner, 2. p. 6 4 8 . У пророка 
Іезекіиля (2 7 ,  19 ) читается: у LX X : è£. ’A cyjX, въ Вульгатѣ
Mosel, у Лют. Melmsal. Слово это понимали различно: иные за соб- 
ствеппое имя города или народа; но такого торговаго города или народа 
неизвѣстно. По Мазорѳтской пунктаціи это должно быть прилагательное
пли причастіе отъ ^  прясть, ^ 9 = пряденное, пряжа; но ни пред
метъ этотъ торговли не свойствапъ Арабскому народу, ни значѳніе слова 
не можетъ находить для себя оиравдапія въ другихъ діалектахъ. Въ 
другихъ діалектахъ азал— прясть читается чрезъ Аинъ (У), сн. Букет.; 
чрезъ Алефъ же (к) въ первый разъ встрѣчается у раввиновъ (въ Ге
мара) въ смыслѣ пряжи или прядепнаго; и нѣтъ надобности въ немъ 
искать названія продукта, составлявшаго предметъ торговли. Предметъ
торговли выражается не въ словѣ Ь-т-lWp ? а въ слѣдующемъ полустишіи: 
желѣзпыя издѣлія и пр., a здѣсь въ нашемъ словѣ указывается мѣст-
ность, откуда были эти предметы торговли. Слово меузалъ (ітк о ) пра
вильнее надобно читать пе съ іиевою ( :) подъ о ,  а съ гласною цере 
и узалъ безъ дагеша въ 1, принимая Узалъ за имя собственное области 
Узала, производя названіе отъ Узала, упоминаемаго въ кн. Быт. 1 0 ,
2 7 . Узалъ— это, какъ выше сказано, есть древнее названіе Санны или 
Санаа, главнаго города царства Іемѳнскаго. Этому объясненію соотвѣт- 
ствуютъ и товары, или продукты, указываемые здѣсь: желѣзо кованное, 
кассія и тростникъ. Послѣдпія произведенія Арабы могли пріобрѣтать 
изъ Индіи. См. Фюрста 1 . р. 33 и 6 8 7 . Gres. изд. 8 .  р. 1 9 . Keil 
и D el. на Іез. 1 8 6 8  г. р. 2 4 3 — 2 4 4 . End. Smend на Іез. 2 изд.
1 8 8 0  г. р. 2 0 7 . Сн. Eosenm. на Іез. 2 7 , 19 . Z ell. 2 . p. 1 0 8 .

*
Уззіелъ, Уззіилъ, Узіилъ ( ^ т у —  сила, могущество Божіе, ,или 

Богъ есть моя сила; ’OCn^X, ’OCenqX; Oziel; Озіилъ; L: Usiel):



а .,  1 П ар. 4 ,  4 2 .— Узіилъ, одинъ изъ 4-хъ  сыновъ йш ія, ко- 
лѣна Симѳонова,, бывшихъ во главѣ 5 0 0  сыновъ Симеоновыхъ, пред- 
принимавшихъ воинскій походъ къ горѣ Сѳиру. Пришедши къгорѣ, они 
истребили остававшихся тамъ Аналикитянъ, и сами поселились тамъ. Время 
этого происшествія здѣсь не указывается; но вѣроятпо это было во второй 
поювинѣ царствованія Езекіи (см. ст. 4 1 ) .  K eil и D el. иа Парал. р. 7 3 .

б . ,  И сх. 6 , 1 8 . 2 2 . Числ. 3 ,  1 9 . 2 7 .  Лев. 1 0 , 4 .  1 Пар. 6 , 
2 . 1 8 .  1 5 , 1 0 . — Узіилъ, четвертый сыпъ Кааѳа, сына Левія. Отъ 
пего родъ Узіила (Числ. В, 2 7 ) .  Сынъ его Елцафанъ былъ начальни
комъ поколѣнія родовъ Кааѳовыхъ во дни Моисея (Числ. 3 ,  3 0 ) .  Keil 
и D el. на Исх. р. 3 6 1 — 3 6 2 .

в .,  1 П ар. 7 , 7 .— Уззіилъ, одинъ изъ 5-ти сыновъ Белы, сына 
Вѳніаминова. Такъ какъ въ числѣ сыновъ Белы, изчисляѳмыхъ въ дру
гихъ мѣстахъ, объ этихъ пяти сынахъ не упоминается, то ихъ падобно 
понимать не за собственныхъ сыновъ Белы, а за потомковъ его. Они 
были люди воинственные и были главами ноколѣній. K eil и D el. на 
Парал. р. 9 5 — 9 6 .

г . ,  2 Пар. 2 9 , 1 4 .— Уззіелъ— Левитъ изъ сыновъ Идиѳуновыхъ, 
упоминаемый съ другими Левитами по дѣлу очищенія Храма, во дни 
даря Езекіи.

д . ,  Нееміи 3 , 8 . — Уззіилъ, сыпъ Харгаіи, сѳребряпникъ, изъ чи- 
нившихъ стѣпу Іерусалимскую во дни Нееміи.

Gesen. изд. 8 . р.* 6 2 4 .

Уззенъ-Шеера ( rQ ^  jîÇ; 'OCav £ e v j p â ;  Ozensara; Садра; L: Usen 
Seera): 1 П ар. 7 ,  2 4 .— Изъ городовъ, построенныхъ Шеерою, до
черью Ефрема, сына Іосифова. Мѣстность не извѣстная; болѣе не встрѣ- 
чается. Слово Уззенъ можетъ означать острее, верхъ, вершину, и так. обр. 
означать мѣстность, на дугообразной горѣ съ двумя выступающими вы
сотами. Это, конечно, приданое, наслѣдственная часть Шееры, которую 
она обстроила. Фюрста 1. р. 4 8 .  Гезен. 8 изд. р. 2 6 . K eil и D el. 
на П ар. р. 1 0 2 . Bertheau на Парал. 1 8 7 3  г. Изд. 2 . р. 7 7 .

Уззій (Щ =  могущество Іеговы; 'ОСц V : Ozi, Azzi; Озій, Озіа, 
Езеій; L: U si) :

а . ,  1 Пар. 7 ,  2 . — Изъ сыновъ Ѳолы, сына Иссахарова, людей 
воинственныхъ, и главныхъ въ своихъ поколѣніяхъ.

б . ,  1 Пар. 7 ,  7 .— Изъсыповъ Белы, сына Вепіаминова. Сп. Уззіидъ 
подъ буквою в .,



в ., 1 Пар. 9 , 8 . Изъ потомства Веніаминова— сынъ Михріѳвъ, 
отецъ Элы, жившаго въ Іерусалимѣ, изъ главъ родовъ въ поколѣяіяхъ 
своихъ. См. Эла.

г . ,  1 Ездр. 7 , 4 .— Уззій— изъ предковъ священника Ездры, рода
Ааронова, сынъ Буккія, отецъ Зерахіи. Въ 1 Пар. (6 ,  5  6 ) онъ
въ русскомъ читается Озія, а пиже (въ 51 ст.) Уззій, а во 2 Езди 
8 , 2: Сауи. '

д . ,  Неем. X I , 2 2 .— Начальникъ надъ Левитами въ Іерусалимѣ, 
пзъ потомства сыновъ пѣвца Асафа, долженствовавшій наблюдать надъ 
ними при елуженіи въ домѣ Вожіемъ. Keil и D el. на Неем. p. 5 7 4 — 5 7 5 .

е .,  Неем. 1 2 , 1 9 . —  Изъ священниковъ, главъ поколѣній, изъ 
дома Іедаіи, во дни Іоакима, Нееміи и Ездры. Сн. Іѳдаія.

ж ., Неем. 1 2 , 4 2 .— Изъ Левитовъ— пѣвцовъ, пѣвшихъ во время 
освященія стѣны Іерусалимской во дни Ездры и Неѳміи. Keil и Del. на 
Неем. р. 5 8 8 .

N B . Другія имена см. въ Русск. Озія.
Гезен. изд. 8 . р. 6 2 4 .

Узія, Уззія (HJîJJ, KJ-ту =  могущество Іеговы, или -Богъ си- 
ленъ, могущественъ; ’О С ’ОСtot, ’АСta; Ozias, Ozia, Azia; Ögia; 
b : U sija, U sia):

а .,  1 П ар. 6 , 2 4 .— Узія, сынъ Уріила, отецъ Саула, изъ пред
ковъ пророка Самуила, изъ рода Ііааѳа, сына Левія.

б . ,  1 П ар. X I , 4 4 .— Уззія Аштероѳянинъ— изъ главныхъ воиповъ 
Давида. Городъ Аштероѳъ— па восточпой сторонѣ Іордана, въ Васанѣ, 
въ полуколѣнѣ Мапассіиномъ. См. Аштароѳъ.

в ., 1 Пар. 2 7 , 2 5 .— Отецъ Іонаѳана, бывшаго изъ числа началъ* 
ншедвъ надъ имѣніемъ Давида. Сп. Іонаѳанъ.

г .,  1 Ездр. 1 0 , 2 1 .— Изъ рода' священниковъ, изъ сыновъ Ха- 
рима, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во. дни Ездры и Нееміи.' Keil и 
D el. на Ездр. р. 4 8 4 .

д . ,  Неем. X I , 4 .— Изъ рода Іуды, потомства Фароса, отецъ Аѳаіи, 
одного изъ главъ страны, жившаго, но возвращепіи изъ плѣна, въ Іеру- 
салимѣ. См. Аѳаія.

N B . Другія имена въ Русск. см. Озія.
Gresen. p. 7 5 2 . и Изд. S . р. 6 2 4 .

Fürst. 2 . р. 1 3 1 .
Бипл. слов. Т. ІУ . 13



Укалъ (^?к —  изнуренный печалію, снѣдаѳиый скорбію; L: U chal): 
Притч. ВО, 1 .— Одинъ изъ мудрыхъ мужей, коимъ Агуръ предлагать 
свои изреченія, читаемьгя въ 30-ой главѣ книги Притчей Соломоновыхъ. 
Стихъ этотъ древніе читали различно, и у новѣйшихъ не видно согла- 
сія не только въ опредѣлѳніи его смысла, но даже и самаго чтенія тек
ста. У L X X  толковниковъ собственныхъ именъ здѣсь нѣтъ— ни Агура, 
ни Иѳіила, ни Укала, и весь стихъ этотъ читается такъ: „toùç èfioùç 
Xô-youç, ate, cpoß7)ibjTc, xal SeÇajievoç dt ut ooç jiexavuet“ . Въ Вульгатѣ 
читается; „Verba Congregantis F ilii V om entis. Visio, quam locutus 
est v ir, curnqno est Deus, et qm  Deo secüm morante conformâtes, 
a it“ . У Лютера удержаны собствѳнныя имена, и стихъ имѣетъ такой 
смыслъ: „Слова Агура, сына Іаке, ученіе и рѣчь мужа Леиѳіѳла, Леиѳіела 
и Ухала“ . Изъ новѣйшихъ переводчиковъ Евальдъ переводитъ послѣднія 
слова стиха этого такимъ образомъ: „Такъ говоритъ мужъ (Агуръ) къ Mit- 
mir-Gott и къ Ich-bin~stark“ , принимая эти выраженія за символическія на- 
званія поэта; Кейль принимаетъ за надменныхъ нѣкотораго рода вольно- 
мыслителей, которыхъ поэтъ вразумляетъ(Herz. X IV . р .6 9 В ) . Но этимъ
недоумѣніе пе устраняется. Другіѳ слово раздѣляя и пунктируя
по своему и принимая не за собственное имя, переводятъ такъ: „Слова 
Агура, сына Іакѳева. Изреченіѳ, которое сказалъ этотъ человѣкъ: удру- 
чѳнъ я, Боже, удрученъ я, Боже! и пе имѣю силъ“ . Еще другіе, 
слово n&El1 принимая за названіе мѣстности, измѣняютъ его въ KÇ90, 
и поставляютъ послѣ “̂ С 1, и потому первую половину этого стиха чи- 
таютъ: „Слова Агура, сына Іакеева; изречѳніѳ мужа изъ Массы“ ; но 
Масора, Таргумъ и древніе толкователи не допускаютъ такихъ измѣненій 
и перѳстановокъ, и какъ Агуръ, такъ и Иѳіилъ и Укалъ, принимаютъ 
за собственный имена лицъ. Имя Иѳіилъ встрѣчается какъ собственное 
имя и у Нееміи (X I , 7 ) .  Съ удержаніемъ Мазоретскаго чтенія и при- 
знаніемъ здѣсь собственныхъ именъ Агура, Иѳіила и Ухала, устраняются 
затрудненія и противорѣчія въ опрѳдѣлѳніи смысла рѣчи, приводящія 
иныхъ къ измѣнѳнію даже прннятаго чтенія и произвольному пунктиро- 
ванію словъ Еврейскихъ, и смыслъ рѣчи становится яспымъ и опредѣ- 
леннымъ. Только касательно упоминаемыхъ здѣсь лицъ болѣе пичего не 
извѣстно. По древнему Еврейскому мнѣпію, Иѳіилъ и Ухалъ, должпо 
быть, или сыновья, или ученики, или современники Агура. Гезен. изд.
8 .  р . 1 0 . 3 9 . 4 1 .  и 5 1 0 . Фюрст. 1 . р. 1 7 . 7 6 .  7 9 . 2 3 9  и 7 9 2 . 
K eil и D el. на Притч, р. 4 7 8 — 4 8 6 . . .  сн. Х р .Ч т .1 8 7 0  г . Ноябр. 
стр. 1 9 6 .  Lange па Притч. 1 8 6 7 .  р. 2 0 9 .  Riehm , T . I .  1 8 7 7  г. 
р. 3 6 — 8 7 . Herz. X IV . р. 6 9 3 — 6 9 4 . Сн. Агуръ.

Укамъ (Touxajx; Укамъ): Быт. 3 6 ,  2 7 . — Изъ сыновъ Ецера, 
сына Сеира Хорреянина въ землѣ Едома. Въ Еврейскомъ текстѣ этого 
имени нѣтъ.



Ул— Ум ш

Улай или Евлеусъ ( ^ ;  OoßdX; у Грековъ и Римлянъ: EüXatoç, 
Uulaens; IJlaï; Увалъ; L: U lai): Дан. 8 ,  2. 1 6 .— Рѣка Улай или 
Евлеусъ въ Сузахъ, отдѣляющая Елимаиду или землю Еламъ отъ Пер
сидской провинціи Сузіаны, и впадающая въ соединенныя рѣки Тигра 
и Евфрата. Плиній пишетъ: „Susianam ab Elimaide disterminat am- 
nis Eulaeus, ortus in Medis modicoque spatio cimiculo conditus ac 
Tursus exertus et per Messabatenem lapsus, circuit arcem Susorum ac 
Dianae templum augustissimum ülis gentibus, et ipse in magna cae- 
rimonia, siquidom reges non ex alio bibunt et ob id in longinqua 
portant“ (H ist. Nat. 6 , ( B l) .  2 7 ). Такимъ образомъ Суза лежала 
при Улаѣ или Евлѳусѣ; но Геродотъ и Страбонъ Сузу полагаютъ 
при Хоаспесѣ. Это различное показаніе проще всего объясняется тѣмъ 
предположеніѳмъ, что Улай или Евлей есть семитическое названіе, а 
Хоаспесъ ест8 Арійское или Персидское названіе; Геродотъ не зпаетъ 
Евлеуса, а Птоломей не упоминаетъ о Хоаспесѣ, между тѣмъ показы
ваешь два источника Евлеуса, один*ь въ Жидіи, а другой въ Сузіанѣ, 
и при томъ то самое, что Геродотъ говоритъ о Хоаспееѣ, что дари 
Персидскіе пьютъ воду только изъ этой рѣки и издалека привозятъ ее, 
этоже самое Плиній повѣствуетъ о Евлѳусѣ. Можпо видѣть изъ сего, 
что Евлеусъ и Хоаспесъ суть два различные названія одной и той же 
рѣки, которая у Грековъ называется Хоаспесъ, ньшѣ Кѳрахъ (Herod. 
5 , 4 9 ) . Gesen. изд. 8 . p. 1 9 . Фюрста 1. p. 3 5 . Herz. 3 . p.. 7 4 7 .
5 .  p. 1 8 . W iner, 2 . p. 6 4 0 — 6 4 1 . Keil и D el. на Дан. 1 8 6 9 .  
р. 2 4 1 — 2 4 2 .

Уламъ ( ф к  —  отъ =  сводъ, притворъ, галерея; ’OuXiji, 
sAtXâ(i; У . и L: Ulam; Уламъ):

а ., 1 Пар. 7 , 1 6 .— Изъ сыновъ Шереша, сына Махира, сына 
Манассіина. Но объ нихъ болѣе нитдѣ не упоминается- Keil и D el. на 
Пар. р. 9 9 .

б ., 1 Пар. 8 ,  3 9 — 4 0 . — Первенецъ Ешека, брата Ацела, изъ 
потомства Веніаминова. Сыновья его были люди воинственные, стрѣляв- 
шіе изъ лука и имѣвшіе много сыновъ и внуковъ. Keil и Del.' на 
Парал. р. 1 0 9 .

Gesen. изд. 8 . р. 2 0 .
Фюрст. 1. р. 3 5 .

Улла —  бремя, тяжесть, иго, ярмо; ’ОХа; 011а; Олапъ; L: 
U lla): 1 Пар. 7 , 3 9 . —  Улла —  изъ потомства Асира. Здѣсь указы
ваются только дѣти или потомки его, а о предкахъ ничего неизвестно. 
K eil и D e l. па Пар. р. 1 0 4 .

Умма (П?У =  общество, союзъ, родство, близость, сосѣдство; ’Ap-jia, 
rApxäß; Amma; Амма; L: Um a); Нав. 1 9 , 3 0 .— Изъ городовъ ко-
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лѣна Асирова; полагается между Ахзивомъ и Афекомъ. Можетъ быть г 
это Kefr Ammeih на Ливанѣ, на югъ отъ Гаммана, въ области Джурдъ. 
Сн. Кнобель и K eil и ï)e l .  на сіе мѣсто.

Унній (’ЗУ —  отъ —  по Gesen. угнетенный бѣдствіѳмъ, стражду- 
щій, а ио Фюрсту и Cassel: Богъ слышитъ или услышаніе Богомъ; У : 
Наппі; Анай; L: U nni):

а . ,  Неем. 1 2 , 9 . — Унній'— левитъ; у L X X  имя это въ обоихъ. 
спискахъ опущено; онъ вмѣстѣ съ Бакбуккіемъ изъ привратниковъ,. 
возвратившихся изъ плѣпа съ Зоровавелемъ. Бакбуккій бстрѣчается еще. 
въ 25  ст., но имя Уішія болѣе не встрѣчается. K eil и D e l. на Неем,, 
р. 5 8 1 .

б . ,  1 Пар. 1 5 , 1 8 . 2 0 .— Уняій (у L X X : •  ’I cotjX, ’Avf
’A vom, ’£Ы) —  изъ Левитовъ, пѣвцовъ съ музыкальными орудіями, во. 
времена царя Давида. Пѣвцы эти раздѣлялирь на два разряда. Первый 
составляли три главные пѣвца: Еманъ изъ рода Кааѳа, Асафъ— изъ рода 
Гирсона, и Еѳанъ— изъ рода Мѳрари. Ко второму разряду принадле
жали 13 или 14  лицъ. По инструмептамъ, иа коихъ играли, пред
ставляются здѣсь три хора. Еманъ, Асафъ и Еѳапъ играли на Ле-
гашеміа Захарія и слѣдующіе семь —  на Аламоѳъ (n1’D?J0;
прочіе шесть на Шемипиѳъ y HHig цринадлежалъ ко второму
разряду и игралъ па Аламоѳъ. K eil и D e l. па Парал. р. 1 4 8 — 149 .. 
Сн. Аламоѳъ.

Урбанъ (Oupßocvö;; Urftanus— городской, учтивый, вѣжливый; Ур- 
ванъ; L: Urban) : Римл. 1 6 , 9 . — Изъ 70 -ти  Апостоловъ, сотруд- 
никъ Ап. Павла, который пазываетъ его сотрудпикомъ пашимъ во 
Христѣ. По преданно былъ Епископомъ въ Македоніи, и скончался 
мученически. По мѣсяцеслову Василія, мощи Стахія, Аміглія и Урвана- 
припееѳны въ Константинополь и положены въ Пигахъ —  на
источпикахъ). Паломпикъ Антопій, бывшій въ Царьградѣ въ 1200-м ъ  
году, пишетъ: „И есть церковь, а въ пей семь Апостоловъ лежитъ, 
Урвапова дружина, а та церковь прежде Царьграда поставлена. Она 
основана Ап. Стахіемъ, первымъ Епископомъ Византіи въ Агрирополѣ, 
нынѣ Фундукли, близъ Перы и Галаты. Память его 4 Января и 31 
Октября. Сн. Стахій и Амилій. См. Полн. Мѣс. Вост. Арх. Сергія,. 
Т. 2 . Зам. 31 Окт.

У р и м ъ  и  Т у м м и м ъ  р в и ]  с п ж  =  СВѣты и совершенства; A^Xioatç 
ѵл\ àXijôeta —  явлѳніе и истина; Doctrina et veritas; L : Licht und 
B echt): Исх. 2 8 ,  3 0 . Лев. 8 ,  8 . Числ. 2 7 , 2 1 . Втор. 3 3 , 8 . 
1 Ц арст. 2 8 , 6 .  Сир. 3 3 , 3 .  4 5 , 1 2 . 1 Ездр. 2 , 6 3 .  Неем. 7 . 
6 5 .  —  Что разумѣть подъ словами Уримъ и Туммимъ?. Составляли.



ли они особое украшеніѳ первосвященника, или означали только свойство 
наперсника и камней его, или это были самые камни съ вырѣзапяыми 
па нихъ именами колѣнъ Израилевыхъ, или составляли и означали другое 
что нибудь?— опредѣленно не извѣстно. Въ Свящ. Писаніи Уримъ и 
Туммимъ представляются въ тѣсной связи съ паперсникомъ первосвя
щенника. „Сдѣлаи, пишется въ кп. Исходъ, наперсникъ судный искус
ною работою... и вставь въ пего оправленные камни въ четыре ряда... 
•Сихъ камней должно быть 12-ть, по числу двѣпадцати именъ сыновъ 
Израилевыхъ“ . . .  И далѣе присоединяется: „на наперсникъ судный воз
ложи Уримъ и Туммимъ, и опи будутъ у сердца Ааронова, когда онъ 
будетъ входить во святилище предъ лице Господне, и будетъ Ааронъ 
всегда носить судъ сыновъ Израилевыхъ у сердца своего предъ лицемъ 
Господнимъ* (Исх. 2 8 , 1 5 . 1 7 . 2 1 . 3 0 .  Сп. Лев. 8 , 8 ) .  Изъ этого 
видно, что Уримъ и Туммимъ составляли особое внѣшнее украшеніе, от
личное отъ наперсника, хотя и къ нему принадлежащее. Если же они 
■составляли особое внѣшнее украшеніе наперсника, то надобно было ожи
дать, что они, подобно другимъ припадлежностямъ Скиніи и священно- 
.служенія, точпо будутъ описаны въ книгахъ Моисеѳвыхъ. Но этого-то 
и нѣтъ. Такъ въ кн. Исх. (2 9 , 8 — 2 1 )  подробно описаны наперсникъ 
и драгоцѣнные кампи на немъ; по объ Уримѣ и Туммимѣ вовсе не1 упо
мянуто. Въ кн. Числъ (2 7 , 21 ) упоминается объ обращеніи общества 
•съ вопросами въ важныхъ случаяхъ къ первосвященнику и о рѣгаеніи 
имъ вопросовъ посредствомъ Урима предъ Господомъ, но о самомъ УрйМ 
никакихъ подробностей не сообщается. Во Второз. (3 3 , 8) Уримъ и 
Туммимъ представляются какъ особенно великое преимущество первосвя- 
щенника, которымъ опъ превознесенъ отъ Бога; но о самомъ Урймѣ и
Туммимѣ ничего не говорится. Въ кн. Царствъ не рѣдко говорится о
вопрошеніи Господа (Г  Цар. 1 4 , 36 —  3 7 . 2 2 , 1 0 . 2 3 , 6 9 . 2 8 ,
6 . 3 0 , 7-— 8 . 2 Цар. 2 ,  1); но объ Уримѣ- и Туммимѣ дается ви- 
дѣть только, что этЬ было одно изъ различныхъ средствъ; какими Богъ 
отвѣчалъ вопрошающимъ Его (2 8 , 6 ) . Въ послѣдующее время, послѣ 
Соломона, объ Уримѣ и Туммимѣ нигдѣ пе говорится. По возвращеніи 
изъ ллѣна: прямо замѣчается, что первосвященника съ Уримомъ и Тум:- 
мймомъ тогда не было; но что его ожидали ( 1 Ездр. 2 , 63-. Неем.
7 ,  6 5 ) .  Сирахъ, прославляя древнихъ великихъ мужей и упоминая о
Ааронѣ и его одеждахъ, Уримъ и Туммимъ также соедипяетъ нераз- 
дѣіьно съ наперсникомъ, ничего болѣе о немъ не сообщая (Сир. 4 5 ,  
1 2 ) ,  и “подробно изображая величіе священнаго облаченія и украшеще 
первосвященника Симона праведнаго, ничего не говоритъ объ Уримѣ и 
Туммимѣ (Сир. гл. 5 0 ) . Въ Нов. Зав. объ Уримѣ и Туммимѣ вовсе 
не говорится. Преданіе Іудейское также не даетъ точныхъ свѣдѣній объ 
этомъ Предмѳтѣ. Флавій не отдѣлялъ, кажется, ихъ отъ драгоцѣнныхъ 
камней - наперскика, усво'яя ‘ имъ особенное блистапіё, когда Б^гъ мило
стиво внималъ приносимымъ жертваіъ, и пророческое прбдвѣщаніе по-



бѣды идущимъ на сраженіе. По этому, говоритъ онъ, Греки и назы
вали Наперсникъ Ari^tov— прорицаніе. Флавій присоединяетъ, что камни 
эти перестали сіять лѣтъ за двѣсти до того врѳмѳпи, какъ онъ пачалъ- 
писать сію исторію (Древн. К . В. гл. 8 . § 9 ) .  Филонъ (de vita Mosis) 
разумѣлъ подъ ними какіе-то чувственные образы или символы, пред- 
ставляклціе двѣ добродѣтели: явленіе я истину (or]Xü>atv xai àXTj&stav). 
Самыя слова его читаются т » :  „То Аб^оѵ тетра-уюѵоѵ BncXouv хате- 
oxeuâCsxo, àoavel ßäaig, l'va. обо apeiàç <fyaX[iaTocpop^, &тдХ<і>аіѵ те xat 
àXijôeiav“ . Слова эти вообще понимаютъ такъ, что это были двѣ.доб- 
родѣтели въ неболыпихъ образахъ (а^аХ^ата), заключавшіяся въ напер
сн и к . Н о, очевидно, что слова эти не только ничего не нрибавляютъ 
къ объяспенію нашего предмета, а еще только болѣѳ затѳмняютъ его. 
Раввины и Каббалисты подъ Уримомъ и Туммимомъ разумѣютъ нана- 
персникѣ находящіеся особенные драгоцѣнные камни съ словами, озна
чающими свѣты и совершенства, или изображающими имепа сыновъ Из
раилевыхъ, или имена трехъ извѣстнѣйшихъ Патріарховъ, или святое 
четырехбуквенное имя Іеговы", или буквы другихъ именъ Божіихъ, чрезъ 
которыя Богъ чудеснымъ образомъ открывалъ волю свою первосвящен
нику (H erz. Х У І. p. 7 4 3 — 7 4 8 ) . Но это произвольныя предположены, 
которыхъ ничѣмъ подтвердить не льзя. Если бы вообще Уримъ и Тум
мимъ составляли какое либо особое, видимое, вещественное украшеніе 
или изображеніе чего либо, то, конечно, было бы описано и его осо
бенное свойство или устройство; но этого ничего нѣтъ (K eil и Del. на 
Исх. р . 5 3 3 ) .  Изъ многоразличныхъ другихъ мнѣній: а ., по инымъ, такъ 
какъ Уримъ и Туммимъ не рѣдко замѣняются въ свящ. Писапіи словомъ 
ефодъ (1 Ц ар. 2 3 ,  9 . 3 0 , 7 —  8 ) , то ихъ принимаютъ за ефодъ. 
Но ефодъ была особенная одежда, и въ упомянутыхъ мѣстахъ объ 
Уримѣ и Туммимѣ ничего не говорится (сп. въ Шевск. иерев. на 1 Ездр. 
стр. 1 0 — 1 1 ) . б ., Другіе разумѣютъ самый наперсникъ или слово суд
ное, съ драгоцѣнными камнями его, па которыхъ вырѣзаны были имена 
колѣнъ Израилевыхъ, находя основаніе въ томъ, что имена Уримъ и 
Туммимъ соотвѣтствуютъ камнямъ наперсника, которые но своему блеску 
могли быть названы свѣтами, и до своему превосходству, какъ естест
венному, такъ и искуственному— совершенствами, и въ самомъ св. Пи
савши они повидимому замѣняются одно другимъ. Такъ въИ сх. 3 9 ,  8 _
говорится подробно о наперсникѣ и камняхъ его, а объ Уримѣ и Тум- 
мимѣ ничего не говорится, а въ кн. Лев. 8 ,  8: говорится объ Уримѣ 
и Туммимѣ, а о камняхъ ничего не говорится. Но слова Исхода (2 8 ,
1 5 . 1 7 .  21.. 2 9 . ВО) не позволяюсь принимать ихъ за наперсникъ и 
камни на наперсникѣ. По словамъ кн. Исхода Уримъ и Туммимъ воз
ложены были на ваперсвикъ, чтобы они были у сердца Аарона, когда 
онъ будетъ входить во святилище предъ лице Господа (И сх. 2 8 , 3 0 ). 
Слѣд. это было особое какое-то украшеніе первосвященника (сн-Сирах. 
.4 5 , 1 2 — 1 3 ) . в .,  Иные, какъ Гроцій, Кларкъ и др ., думали что



Уримъ и Туммимъ, какъ символъ истины, заюіствоваяъ Моисеемъ у Егип
тянъ, у коихъ верховный жрецъ носилъ на золотой цѣпочкѣ на шеѣ, 
какъ образъ или символъ истины, украшеніе изъ драгоцѣнныхъ камней, 
называвшееся истина— '’AX-yjôeta, Çurôiov àX^dei'a; (Rosenmüll, на Исх. 
2 8 , 3 0 ) .  Но тамъ это украшеніе усвоялось судьѣ и выражало уполно- 
моченіе его въ правѣ суда, и тамъ верховный судья никогда не назы
вался ігервосвященникомъ— ocp^iepéuç, а верховнымъ судьею —  
xaaxïjç, хотя эту должность отправляли и жрецы. Іудейскій первосвя- 
іценникъ носилъ слово судное съ Уримъ и Туммимъ только когда яв
лялся во святилище, предъ Господа; слово судное съ Уримъ и Туммимъ 
служило ему для постоянной памяти сыновъ Израилевыхъ предъ Госпо
домъ (Исх. 2 8 ,  2 9 — 3 0 ). Чрезъ Уримъ и Туммимъ онъ давалъ судъ 
или рѣшеніе вопрошающимъ о судѣ, и потому Уримъ и Туммимъ назы
вается судомъ сыновъ Израилевыхъ у сердца Первосвященника (сн. 
Числ. 2 7 , 2 1 . Исх. 2 8 , 3 0 ) .  У Египтянъ, напротивъ, не было и мы
сли вопрошать о волѣ Божіей чрезъ ÇcoEtov àX ^eiaç или чрезъ сим
волъ истины верховнаго судьи. Въ самомъ названіи Уріимъ и Туммимъ 
нѣтъ пичего похожаго на символъ истины Египетскій, ибо только по 
переводу L X X  слова Туммимъ чрезъ àXijôéta оказывается здѣсь какъ 
бы что-то похожее на Египетское Сarôiov àXTjdsiaç (Herz. X V I. p. 
7 4 3 ) .  г . ,  Спенцеръ понималъ два различныя неболынія изображения на на
персник въ родѣ Терафимовъ (Быт. 3 1 , 1 9 ) , чрезъ которыя Богъ 
или Ангелъ давалъ отвѣты вопрошающимъ (Осіи 3 , 4— 5). Но такихъ 
изображеній божествъ или идоловъ Моисей не могъ допустить; противъ 
этого-то онъ особенно и возставалъ (сн. Идолопокл.). д . ,  Другіе, какъ 
Михаелисъ, думаютъ, что это были два или три священные жребія на 
наперсникѣ, можетъ быть, изъ драгоцѣнныхъ камней, изъ коихъ одинъ, 
смотря по* вопросу, ноказывалъ утвержденіе, невинность, ечастіе, дру
гой— отрицаніе, виновность, несчастіе, третій былъ нейтральный, безъ 
отвѣта (Rosenm . на Исх. р. 4 5 0 . Z ell. 2 . р, 6 4 0 . Власт. Лѣтоп. 
на Исх. р. 2 5 6 — 2 5 7 ) . Подтвержденіе на это находятъ въ употрѳб- 
леніи жребіѳвъ съ самыхъ древнихъ временъ (1 Царст. 1 0 , 1 9 — 2 1 .  
1 4 , 4 0 — 4 2 .  Притч. 1 6 , 3 3 . 1 8 , 1 9 . Нав. 7 , 14— 1 8 ). 

Но чтобы Уримъ и Туммимъ употреблялись вмѣсто жребіевъ, это не со
гласно съ указаніями Писанія (Числ. 2 7 , 2 1 ). При томъ отвѣты да
вались не чрезъ утвердительное только^—да или отрицательное— нѣтъ, 
а полные, соотвѣтственно обстоятельствамъ. Ом» на прим. Суд. 1 , 1 . 
2 Цар. 5 , 1 9 . 2 3 — 2 4 . е ., По loh. Bened. Карпцовію Уримъ и 
Туммимъ были двѣ маленькія дощечки изъ драгоцѣнныхъ камней или 
дорогаго металла на наперсникѣ. Одна содержала Евангельское учѳніе 
о Тріединомъ Богѣ и Богочѳловѣкѣ Христѣ, другая— ученіе о спасеніи 
и о вѣрующихъ вкратцѣ, такъ что онѣ обнимали не только заповѣди закона, 
сокрытыя— въ ковчегѣ, но и-внушѳнія Евангельскія. Вопрошающій Бога 
долженъ былъ засвидѣтельствовать свою вѣру въ Бога и особенно .въ



Мессію, потомъ онъ ипервосвященникъ, оба преклонялись пицъ и мо
лились , и тогда первосвященникъ получадъ внутреннее озареніе и про- 
свѣщеціе. Так. обр. эти дощечки и были внѣшяими орудіями для возбуждения 
и возвыщеніЯ: духа къ полученію высшаго озаренія и просвѣщенія. ж ., 
Племянникъ его, lo h , Gotti. Карпцовій почиталъ Уримъ и Туммимъ 
символами Божествѳннаго присутствія и пророческаго вдохновенія, кото
раго первосвященникъ могъ удостоиваться въ полномъ служебномъ своемъ 
ѳбдаченіи. Даръ этотъ составлялъ нѣчто среднее между истиннымъ про- 
рочествомъ и тщерію голоса; въ иослѣднемъ случаѣ Богъ говорилъ къ 
людямъ безъ видѣнія, какъ бы посредствомъ эха, отдающагося въ воз- 
духѣ. Оправданіе для такого мнѣнія находитъ онъ у Іоан. X I ,  4 9 — 5 1 ,  
въ нрилѣрѣ Каіафы, который нредсказалъ о смерти Христа —  не отъ 
себя, а потому, что былъ первосвященникомъ на тотъ годъ. Но до какой 
стеиени это произвольно, можно видѣть изъ того, ,что для подтвѳрждѳнія 
такого мнѣнія надобно прибегать къ такимъ мѣстамъ Нисанія, гдѣ объ 
Уримѣ и Туммимѣ и рѣчп никакой нѣтъ. Такъ, въ главномъ мѣстѣ 
(1 Цар. 2В, 4— 5 . 9— 12) объ Уримѣ и Туммимѣ и рѣчи вовсе нѣтъ; 
потому что принесѳнъ былъ только ефодъ къ Давиду, и здѣсь перво- 
свящевникъ остается въ сторонѣ; вопрошаетъ Бога и иолучаетъ отвѣтъ 
отъ Него Давидъ безъ посредства порвосвящеииика. H erz. X V I. р. 
7 4 8 .  Нослѣ всѣхъ этихъ и другихъ подобныхъ мнѣній, мы въ заклю-
ченіе должны сказать, что объ Уримѣ и Туммимѣ мы не имѣемъ опре-
дѣленнаго понятія, были ли они опредѣленпыя особыя украшенія наперс
ника, или только. изображали свойства его; также —  какимъ образомъ 
чрезъ нихъ уздавалась и возвѣщалась воля Божія, и какіе случаи и 
рѣшѳнія подлежали этому способу откровенія воли Божіей, ибо въ народѣ 
Божіемъ были к другіе способы* чрезъ кои открывалась и возвѣщалась 
воля Божія ( 1 . Цар . 2 8 ,  6 ) .  Н о, какъ бы то ни было, тоіьк<? извѣстно, 
что великій первосвященникъ въ этомъ облаченіи чрезъ Уримъ и Тум
мимъ могъ вбпрош^ть Господа (Числъ 2 7 ,  2 1 )  и имѣлъ даръ предска
зывать будущее и открывать волю Божію вопрошающимъ о ней; видно 
также, что Бога вопрошали так. обр. въ важныхъ случаяхъ, касав
шихся всего народа, а не частныхъ запутапцыхъ сноровъ и распрей
(сн. Суд. 1 , ] .  2 0 ,  1 8 . 2 7 — 2 8 )  ; для рѣшенія обыкновенныхъ спор-
ныхъ дѣлъ служило законное судопроизводство, опредѣленныя закономъ 
рѣшенія, a здѣсь вопрошали Бога въ такихъ случаяхъ и обстоятель
ствах^ въ коихъ никакой законъ пе могъ давать рѣшенія и существую
щее право не імоэдо удовлетворять требовапію дѣла. Касательно самаго 
образа или способа, какъ узнавалась и возвѣщалась при этомъ воля Божія: 
голосъ ли какой слышенъ былъ, или особенный свѣтъ и блескъ камней 
наперсника давалъ понимать смыслъ отвѣта, или это было внуіренѳе 
нѣкое озареніе и просвѣщеніе въ вопрошающемъ Господа, иди употреб
лялись при этомъ жребіи (1 Ц ар. 1 0 , 20  и д. 1 4 , 3 6 . . . ) ,  или это 
было мистическое, таинственное дѣйствіе священныхъ именъ, въ свящ.



Писаніи не представляется на это никакихъ объясненій-— потому ля, что 
это предполагаюсь извѣстнымъ тогда, или потому, что по особенной 
таинственности не льзя было подробнѣе говорить объ этомъ. Извѣстно 
■только, что это было высокое отличіе и преимущество первосвященника, 
которое не подчинялось произволу человѣческому, и послѣ слова про- ' 
роческаго имѣло особенное значепіе. Но и оно, такъ какъ и самые Уримъ 
и Туммимъ, прекратилось. Извѣстно, что послѣ Самуила и Давида упо- 
треблепія способа познанія воли Божіей посредствомъ Урима и Туммима 
уже не видно, a послѣ нлѣна прямо говорится, что священника съ Ури- 
момъ и Туммимомъ тогда не было, и потому нѣкоторыя дѣла оставлены были 
тогда нерѣшенными, доколѣ не возстанетъ священникъ съУримомъ и Тум
мимомъ (1 Ездр. 2 , 6 3 . Неем. 7 , 6 5 . 2 Ездр. 5 , .40). Изъ этого видно 
однакоже, что такого священника ожидали; но возстанія его въ последую
щей исторіи не видно. Ожидаемый этотъ первосвященникъ съ Урюгомъ 
и Туммимомъ, конечно, есть Господь нашъ I.,Христосъ. Если и вообще 
первосвященникъ В . «Зав. былъ прообразомъ Христа (сн. Евр. гл. 5 .
7. В. 9 и д а л .), то въ особенности-— первосвященникъ съ Уримомъ и 
'Туммимомъ, въ которомъ онъ является не только какъ первосвященникъ—  
ходатай, искупитель и умилостивите ль, но и какъ пророкъ— небесный 
учитель и нросвѣтитель. Христосъ есть истинный первосвящешшкъ, и 
вмѣстѣ истинный ііророкъ, принесшій намъ полное и совершеннѣйшѳе 
•откровеніе воли Божіей; Онъ въ высшемъ смыслѣ есть свѣтъ и истина 
(Исаіи 4 2 ,  1— 7 . 5 1 , 4 — 5 . Лук. 2 , 3 2 . Іоан. 1 , 9 ) . Въ откро- 
венномъ словѣ Его для насъ содержатся рѣшеніе на всѣ обстоятельства 
жизни нашей въ мірѣ, проливается свѣтъ на всѣ зяамёнія  ̂ времёнъ, на 
наше настоящее, прошедшее и будущее. Zell. 2 . р. 6 4 0 — 6 4 1 . Библ. 
ист. М. Фил. пер. 4-й и 9-й. Въ Труд. К . Д .А к.иерев. Гул. на 1 Ездр. 
2 , 6 3 . Rosenm . на Исх. р. 4 4 9 . Фюрста 1 . р'. 41 и 2 .5 3 1 .  Gesen. 
изд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 2 3 . Herz. X Y I. p. 7 4 2 — 7 4 9 . Дилльм. па Исх. по 
Епоб. 1 8 8 0  г. р. 3 0 6 — 3 0 8 , Keil и Del. наИ сх.р . 5 3 3 — 5 3 4 . W iner, 
Т . 2 .  р . .6 4 3 — 6 4 8 . Власт. Свящ. Л ѣ т.Т. 2 . 1877  т. .стр. 2 5 6 — 2 5 7 .

У р ій  ( п к  п і к  —  свѣтлый, 'огненный, пламенный, освѣщенный; 
’ABat, O ü p t ,  Oùpécoç, ’QBoufr; М. и L: Ш ;  Уріа;Адаій, Од)а):

а . ,  Исх. 3 1 ,  2 . 3 5 , .  3 0 , 1; Пар. 2 , 2 0 . 2 -Пар. 1 , 5 .— Сынъ
Х ура, сына Халевова отъ Ефраѳы* . изъ рода Іуды, отецъ Весѳлѳила, 
л8вѣстнаго своимъ художествомъ и мудростію при устроеніи Скиніи во 
времена Моисея. Въ Русскомъ (Исх. 3 1 , 2 . 8 5 , 3 0 . и 2 .Пар* 1 ,
5) имя Хуръ читается Оръ. Сн. Веселеилъ. Ges. р. 2 9 . Фюрстъ 1 .
р. 4 2 .  K eil и Del. на Пар. р. 4 4 . и на Исх. р. 5 4 7 .

б . ,  3 Цар. 4 ,  1 9 . —  Отецъ Гевера, бывшаго изъ числа 12-ти  
приставниковъ Соломона надъ-Израилемъ, доставлявшихъ помѣсячно про- 
довольствіе царю и дому его. См. Геверъ. ; ’ :



в .,  1 Ездр. 1 0 ,  2 4 .— Изъ Левитовъ, привратниковъ, имѣвшихъ
жѳнъ инопіѳмѳнныхъ во дни Ездры и Нѳѳміи. Ges. p. 2 9 . Фюрстъ 1. 
p. 4 2 .

УрІИЛЪ —  свѣтъ Божій, или Богъ свѣтъ есть; Oùp^X; V.
и L: Uriel; Уріилъ):

а . ,  1 Пар. 6 ,  2 4 . 1 5 , 5 .— Сынъ Тахаѳа, отецъ Узія, изъ по
томства Ііааѳа, сына Левія. Во времена Давида онъ представляется на
чальникомъ Левитовъ рода Кааѳова. K eil и D e l. на Парал. р. 88  
и 1 4 7 .

б . ,  3 Ездр. 4 , 1 .. 5 , 20 . 1 0 ,  2 8 .— Ангелъ, посланный отъ Бога
къ Ездрѣ для его наставленія и объясненія ему сокровенныхъ путей 
Вожіихъ. Сн. Архангелъ и Ангелъ. Сн. W iner, 1. р. 3 2 9 :  Riehm. 
Т . 1 . 1 8 7 7  г. р. 3 8 1 .

в . ,  2 Парал. 1 3 ,  2 .— Отецъ Михаіи, изъ Гивы, т. е. Гаваона, 
матери царя Іудейскаго Авіи. Въ 3 Ц ар. ( 1 5 ,  2 ) мать Авіи назы
вается Мааха, дочь Авессалома (2  Пар. X I , 2 0 ) . Имя Уріила изъ 
Гаваона, вѣроятно, есть имя дѣда Маахи, дочери Авессалома, сына 
Уріила изъ Гаваона, а стоящее здѣсь Михаія вмѣсто М ааха, вѣроятно, 
есть ошибка переписчика. Keil и D el. на Парал. р. 2 6 1 .  сн. Авіа, 
Мааха и Михаія.

У р ія  (п^п-ік, •ілуи« — свѣтъ Божій, пламень Вожій, или Вогъ свѣтъ' 
есть; Oôptaç; U ria, Urias; Уріа; L: U r ia ):

а . ,  2 Цар. X I ,  3 . . .  1 2 , 9 . 2 3 , 3 9 .  3 Цар. 1 5 ,  5 . 1 Пар. 
X I, 4 1 . Мѳ. 1 , 6 .— Урія Хеттеянинъ, благочестивый Израильтянинъ 
и храбрый'войнъ Давида, мужъ Вирсавіи,; которую беззаконно присво- 
илъ себѣ Давидъ, воспользовавшиеся отсутствіемъ мужа ея и содѣлав- 
шійся вйновникомъ смерти его (2  Цар. гл. X I ) .  Ничто не даетъ намъ 
права и основанія думать, чтобы Вирсавія принимала участіе въ назна- 
ченіи жестокой участи своему мужу; можетъ быть, она вовсе и не знала 
о страшномъ преступленіи, .сдѣлавшемъ ее вдовою (2  Ц ар. X I , 2 6 ). 
Между тѣмъ благовоіеніе Божіе къ ней (2  Цар. 1 2 , 2 4 — 2 5 ) и уча- 
стіе пророка Наѳана въ судьбѣ ея (3 Цар. гл. 1 )—г служатъ ручатель
ством^; Что если она раздѣлила нреступленіе Давйда, то раздѣлила, ко
нечно, также и его покаяніѳ. Сн. Вирсавія и Давидъ. Он. Слов. Яцк. 
и Благ.: Вирсавія. •

б .,  4  Цар. 1 6 , 10,—=-11. 15:— 1 6 . Исаіи 8 , 2 . — Урія перво
священникъ" при царѣ Ахазѣ. Ахазу возвѣщена была отъ Бога чрезъ 
пророка Исаію безопасность отъ внѣшнихъ враговъ (Исаіи 7 , 1-— 7. 
9— 1 6 . 4  Цар. 1 6 , 5— 6 . 2 Пар. 2В , 5 — 6 . 1 6 — 1 9 ) .  Но, на
ходясь въ тѣсныхъ обстоятельствахъ, онъ не думалъ успокоиться на



обѣтовавіи Вожіемъ, а не имѣя вѣры въ Бога, послалъ пословъ къ. 
Ѳеглафелласару, царю Ассирійскому съ униженною просьбою избавить 
его отъ нападенія царей Сирійскаго и Израильскаго, и съ послами от- 
правилъ къ нему серебро и золото, какое нашлось въ сокровищницах^ 
Храма и дворца. Царь Ассирійскій двинулся на Сирію, завоевалъ ; Д а- 
маскъ, переселилъ жителей его за рѣку Киръ и Рецина предалъ смерти. 
Въ Дамаскъ явился съ покорностію Ахазъ. Здѣсь пришло ему на мысль 
почтить жертвами боговъ Сирійскихъ, которые, какъ ему казалось, да
вали успѣхъ оружію Сиріянъ; и здѣсь понравился ему жертвенникъ, съ 
котораго чертежъ послалъ онъ въ Іеруеалимъ къ первосвященнику Уріи, 
чтобы тотъ сдѣлалъ новый жертвенникъ по новому образцу, и поставилъ. 
его на мѣсто жертвенника Соломонова. Урія исіголнилъ повѳлѣніе царя. 
Между тѣмъ Ѳѳглафелласаръ, по завоеваніи Сиріи, началъ опустошать 
предѣлы и царства Израильскаго, и такимъ образомъ божества Дамас- 
скія послужили только на падѳніе Ахазу и всему Израилю (4  Цар. 16,. 
7— 1 8 . 2 Пар. 2 8 , 2 0 — 2 3 ) . Сн. Ахазъ.

в ., Іерем. 2 6 , 2 0 . 2 1 . 2 3 . — Урія, сынъ Шемаіи изъ Киріаѳ- 
Іарима, пророкъ во времена Іѳреміи и царя Іоакима, предсказывавшій 
о наступающихъ бѣдствіяхъ на Іудѳю, и убитый за эти предсказанія 
царемъ симъ. Таже опасность угрожала въ это время и пророку Іере- 
міи, и только Ахикамъ, сынъ Шафановъ, защитилъ его (Іер. 2 6 ,  
2 0 — 2 4 ) . K eil и Del. на Іерем. p. 2 9 3 . Ся. Zell. 2 . p. 6 3 9  —  
6 4 0 . W iner, 2 . p. 6 4 3 .

У р ъ  р ^ ^ с в ѣ т ъ , огонь, пламя; Xu>pa, Фoupocpâp, ’Qpacpép; У .  
и L: U r):

а ., Быт. X I , 28 . 3 1 . 1 5 , 7 . Неем. 9 , 7 .— Уръ— городъ Хал- 
дейскій, отечество Авраама, изъ котораго онъ, въ слѣдствіе призыванія 
Божія, сперва переселился въ Харранъ, и потомъ въ землю Ханаан
скую. Городъ этотъ одни полагаютъ ниже Вавилоніи въ южной Хал
деи. Онъ былъ однимъ изъ четырехъ городовъ земли этой,, которые 
были: Нипуръ (Халанне), Ерѳхъ, Ларса и Уръ Халдейскій. Уръ, по 
Роулинсону, долженъ находиться не вдалекѣ отъ устья Евфрата. Онъ 
былъ главнымъ складочнымъ мѣстомъ торговли. Теперь имя Ура 
даютъ развалинамъ, находящимся къ западу отъ русла Евфрата 
въ шести миляхъ, на высотѣ соединенія его съ Шатъ-ель-Хіе, рука- 
вомъ Тигра, впадающаго въ Евфратъ. Развалины эти носятъ н^зваціе 
Мугхѳйръ (M ugheir), т. е. смолистая. Посреди ихъ возвышаются остатки 
высокаго храма, подымающаяся въ видѣ холма на 7 0  футовъ выше рав
нины (Сн. Власт. Св. І ѣ т . T . I . р. 1 1 8 — 1 1 9  и 1 7 0 ) . Но другіѳг 
основываясь на, томъ, что, по указанію кн. Бытія, Уръ долженъ нахо
диться не далеко отъ Харрала (Быт. 1 2 , .1 . 2 4 , 4 . 1 0 . Сн. Дѣян. 
7 , 2 . 4 ) , полагаютъ его въ сѣверной Месопотаміи; и одни отождеет-



вляютъ его съ Орхоѳмъ, древнимъ именемъ Едессы, ныпѣ Орфа; но о 
древнемъ существовать Едессы намъ ничего нѳизвѣстно; какъ городъ, 
она становится извѣстною только со временъ Македонскихъ (H erz. 3 . р. 
6 4 5 ) ;  другіе, со временъ Бохарта, хотятъ видѣть его въ Персидской 
крѣпости Уръ, между Низибисомъ и Ниневіею, упоминаемой у Амміана 
Марцеллина ( 2 5 ,  8 );  но такъ какъ и объ этой крѣпости неизвѣстно, 
существовала ли она здѣсь такъ рано, и такъ какъ такое положеніе 
слишкомъ южно и не на пути въ Харранъ и въ землю Ханаапскую, 
то еще иные полагаютъ Уръ Халдейскій гораздо далѣе иа сѣверъ, по ту 
сторону горы Мазиса, въ зѳмлѣ нынѣшнихъ Еурдовъ, въ землѣ Арапа- 
хитисъ, здѣсь предполагая первобытное жилище Халдѳевъ (Z ell. 2 . р. 
6 8 9 ) .  Но такое иредположеніе представляется певѣроятнымъ, потому что 
свящ. Писаніе, говоря объ Урѣ Халдейскомъ, говоритъ только о Ме- 
сопотаміи, и ни слова объ Арменііг (Быт. 1 2 , 1 . 2 4 , 4 .  1 0 . Дѣян. 
7 , 2 .  4 ) .  Юго-восточное положеніе Ура болѣе соотвѣтствуетъ землѣ 
Сеннаарской, откуда полагается распространеніе рода человѣческаго послѣ 
потопа (Быт. гл. X I . Сн. Флав. Древ. E . 1 . гл. 7 . § 1 и 2 ) . Самое 
имя Ура благоітріятствуетъ сему мнѣнію. Уръ— городъ свѣта, свѣтлая, 
восточная страна, или городъ огня, гдѣ но прѳданііо Іудейскому слу
жили и покланялись огню, и вслѣдствіе этого-то заблужденія Авраамъ и 
долженъ былъ удалиться изъ земли Халдейской (W iner, т . 2 . р. 6 4 3 . 
Фюрст. 1 . р. 4 0 — 4 1 . Herz. Х У І. p. 7 3 5 ) .  Мѣстоположеніе Ура 
Халдейскаго ниже Вавилоніи полагаютъ: и Николай Дамисскій, и Евпо- 
лѳмъ, и Талмудъ, и Іудейскоѳ предапіѳ, и Флавій, и древніе Атласы, и 
клинообразные надписи, и согласіе большей части новѣйшихъ изслѣдова- 
телей (см. D illm ann, на кн. Бытія, по Еиобелю, Leipz. 1 8 7 5  г. р. 
2 2 3 — 2 2 4 . Власт. Св. Лѣт. кн. Быт. гл. 1 0 . стр. 1 1 8 — 11 9  и гл. 
X I . стр. 1 7 0 . Сн. Атл. Мѳнке, Еинііерта, карту Властова и др.

б) 1 Пар. X I , 3 5 . Сп. 2 Цар. 2 3 , 3 4 . — Отецъ Елифала; 
одного изъ главныхъ воиновъ Давида. Во 2 Ц ар. ( 2 3 ,  3 4 )  вмѣсто 
Елифалъ стоить Е лифе летъ и вмѣсто имени отца его Уръ читается 
Ахасбай, сынъ Магахати. Но подъ именемъ Ахасбай не встрѣчается 
въ свящ. Пис. ни лица, ни мѣстности. По снесѳніи сего мѣста съ 
параллелъпымъ мѣстомъ въ 1 Парал. (X I , 35  —  3 6 ) ,  догадываются, 
4ïo въ кн. Царствъ въ словѣ Ахасбай смѣшаны два лица, кото
рыя по кн. Парал. читаются раздѣльно: Елифелетъ, сыпъ: Ура, и 
Хефѳръ изъ Махеры; и так. обр. полагаютъ, что текстъ книги Царствъ 
надобно исправить по книгѣ Паралиноменонъ, изъ слова: „Ахасбай“ дѣлая: 
„Уръ, Хефѳръ“ (K eil, и D el. на Цар. р. 3 8 8 . Сн. Lange на кн. Са
муила 1 8 7 3  г. р. 5*60). Но другіе удерживаюсь ч-геніе „Ахасбай“ , при
нимая его за имя собственное (Фюрст. 1 . р. 5 7 .  Gesen. изд. 8 . 1878т': 
р . 3 1 ) ,  и слово „Уръ“ , такъ какъ и Хеферъ книги П арал., считая 
опущеннымъ въ кн. Царствъ, находятъ надобнымъ восполнить здѣсь изъ 
кн. Паралиноменонъ, замѣняя означеніѳ мѣстности „изъ Махеры“ ело-



вомъ „Магахати“. Си- Жахѳра и Ахасбай, Сн. на указан, мѣста K eil 
и D e l.,  Thenius, Lange и др.

Упа (’Оита- V. Utlia; Слав. Ута; L: TJtha): 5 , ВО.— Изъ слу
жителей при Храмѣ, его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
нлѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. и у Неем. имя это опущено. Zu 
den Apokr. 1 . p. 3 6 .

Уфазъ — изъ •ік =  берегъ и =  золото =  золотой берегъ;Ма>-
cpdC,’QcpàC; Ophas; Шфазъ; L: ïïphas): Іереи. 1 0 , 9 . Дан. 1 0 . 5 .—  
Уфазъ—-страна, производящая золото. Имя Уфазъ встрѣчается только въ 
двухъ указанныхъ мѣстахъ, въ коихъ рѣчь идетъ о золотѣ. Мнѣнія о 
семъ Уфазѣ, какъ мѣстности, богатой золотомъ, различны. Одни Уфазъ 
отождествляютъ съ Офиромъ, и золото Уфазское принимаютъ за золото 
Офирское (Псал. 44  ̂  1 0 . 1 Пар. 2 9 , 4 ) ,  въ самыхъ словахъ Уфазъ 
и Офиръ (ïBW, и признавая только діалектическую разность (такъ 
Х алд., Сирск., Ѳеодот. я многіе новѣйшіе). Отождествляя его съ Офи
ромъ, мѣстоположеніе его указываютъ— то на востокѣ въ Индіи, то на 
западѣ въ Испаніи, то па югѣ Аравіи. Бохартъ Уфазъ полагаетъ въ 
Танроваппѣ или па островѣ Цейлонѣ, указывая здѣсь пристань и рѣку 
Фазисъ. Гитцигъ и Фюрстъ полагаютъ его въ южной Аравіи, въ Іеменѣ, 
подобно какъ и Узалъ, ПІеву и Офиръ, въ имѳнахъ Уфазъ и Узаіъ 
находя санскритскія имена Vipaza и V izala, и полагая здѣсь Индійскую 
колонію подъ этимъ названіемъ. Другіе вмѣсто хотятъ читать 
(отъ гі? очищать, Причастіе въ формѣ Но pliai) =  очищенное т. е. золото 
(3  Цар. ГО, 1 8 ); но у пророка рѣчь о мѣстности. Еще иные указы- 
ваютъ другія мѣста, богатыя золотомъ, наприм. область Каішшръ, около 
Гималайскихъ горъ, на сѣверѣ Азіи, восточныя прибрежныя земли Африки, 
и др. При такой разности миѣній нѳ льзя, конечно, съ определенною 
точностію говорить о сей мѣстности. Но поелику отождествдѳніе Уфаза 
съ Офиромъ ие выдерживаетъ критики; поелику Ѳарсисъ Испаніи сла
вится преимущественно какъ страна серебра, а не золота (Іерем. 1 0 ,  
9 . 1 Мак. 8 ,  3); поелику востокъ вообще преимущественно почитается 
отечествомъ золота (сн. Быт. 2 , 8 . 10— 1 4 ), и поелику наконецъ связь 
рѣчи въ одеждахъ и изображеніяхъ чуднаго мужа у Даніила и кунировъ 
у Іереміи даетъ видѣть металлы и вещества изъ отдаленнѣйншхъ кон- 
цевъ земли, то съ большею вѣроятноетію Уфазъ надобно полагать на 
востокѣ, считая впрочемъ пѳвозможпымъ точнѣѳ определить иоложеніе 
его въ настоящее время. Lange на Іерем. 1 8 6 8  г. р. 9 2 . W iner, 2 ,
р. 6 4 2 . Фюрстъ 1 . р. 3 7 — 3 8 . Hitzig- на Іерем. изд. 2 . 1S66 г.
р. 8 2 . Сн. Офиръ, Хавила, Едемъ и др.

Уцъ pw =  песчаный, песчаная земля; ОиС, <k, Aooltt;; Hus, U s ,
Ansiiis; ДОсъ, Озъ3 Аѵсітідісъ, Узъ, Усъ; L: Uz):



а . ,  Быт. 1 0 , 2В . 1 Пар. 1 , 1 7 . — Уцъ— сынъ Арама, сына Си- 
мова, родоначальника Арамеевъ, поселившихся въ Сиріи и Месоиотаміи. 
По нреданію древнихъ, онъ построилъ Дамаскъ и далъ свое имя Да
масской равыинѣ на Лнванѣ, которую Іудеи называютъ Уцъ, а Арам- 
ляне Гаутъ (область el-Ghiitha). Сн. Ban. па кн. Быт. 1 8 1 9  г . Ч . 2 , 
стр. 5 0 .  Дрѳвн. Флав. К . 1 , гл. 6 . § 4 .  Фюрста 2 , р. 1 2 4 .  Winer, 
Т . 2 ,  р. 6 5 0 . Gesen. изд. 8 . р. 6 1 9 — 6 2 0 .

б . ,  Быт. 2 2 , 2 0 .  —  Уцъ— первенецъ Нахора, брата Авраамова, 
отъ жены его Милки, почитаемый патріархомъ земли Уцъ или по перев. 
L X X -ти Авситисъ, въ пустой Аравіи при Евфратѣ. М. Фил. Зап. па 
к . Быт. Ч . 2 . стр. 2 8 9 . Сн. Фюрст. и Гезен. D illm . но Knob, па 
кн. Быт. 1 8 7 5  г. р. 3 0 7 .

в ., Быт. 3 6 , 2 8 . 1 Пар. 1 , 4 2 . Си. 3 8 , — Уцъ— сынъ Дишапа, 
•сына Сеира Хорреянина, изъ старѣйшинъ Хорреевъ, прежнихъ обитате
лей Идумеи, которые т. е. до поселенія здѣсь Исава съ его потом- 
ствомъ обитали здѣсь, но которые потомъ сынами Исава частію были 
истреблены, частію вытѣснены и потомъ смѣшались съ пили (сн. Втор. 
2 , 2 2 ) .  Keil и D e ll, па Быт. р. 24В и на П ар. р. 8 6 .  Сн. Гезен. 
изд. 8 .  р. 6 1 9 .  Фюрст. 2 . р. 1 2 4 . Сн. Lange на кн. Быт. р. 3 9 4 .

г . ,  Іов. 1 , 1 . Іерѳм. 2 5 , 2 0 . Плач. Іер. 4 , 2 1 .— Земля Уцъ—  
по переводу Семидесяти толковпиковъ Авситисъ (A ûofciç). Гдѣ нахо
дится земля эта? Иные полагаютъ ее на сѣверѣ Палестины, къ Лива
ну, въ Сиріи (Исаіи 7 , 8 ) ,  около Дамаска, который но прѳданію древ
нихъ основанъ Уцомъ, сыномъ Арама (Быт. 1 0 , 2 3 ) ,  давшимъ свое 
имя рявнинѣ Дамасской, называемой Іудѳями Уцъ, а Аравлянами Гаутъ 
(Фюр. 2 . р. 1 2 4 ) .  Друтіе— на югѣ Палестины, въ Идумеѣ, оснбвы- 
ваясь на словахъ книги Плача Іереміи: „дочь Едома, обитательница 
земли Уцъ“ , производя имя это отъ Уца, потомка Сеирова (4 ,  2 1 ). 
Еще иные къ востоку отъ Палестины, между Палестиною, Идумеею, 
счастливою Аравіей и Евфратомъ, производя отъ Уца, первенца Нахора, 
брата Авраамова (Быт. 2 2 , 2 1 ) .  Нынѣ это пустыня Сирійская. Но 
такъ какъ пустыня эта занимаетъ обширнѣйшія пространства, то одни 
землю Уцъ полагаютъ въ южной ея части— ближе къ счастливой Ара- 
віи, другіе съ большею вѣроятностію— въ сѣверной, ближе къ Сиріи и 
Мѳсопотаміи. Послѣднее мнѣніе признается болѣе правдонодобнымъ. Осно- 
ванія на это слѣдующія: 1 . ,  На это положеніе земли Уцъ указы
ваютъ разные признаки, находяіціеся въ свящ. Писапіи. Св. Писаніе, 
упоминая о землѣ Уцъ, пе указываетъ й не оиредѣляетъ гѳографичѳ- 
■скаго ея положѳнія, но оно не мало даетъ частныхъ замѣчапій, изъ 
коихъ можно видѣть, гдѣ находилась эта мѣстпость. Такъ а . ,  дается 
видѣть, что это земля восточная (Іов. 1 ,  В); а восточными странами 
въ Библіи означаются земли, лежащія на востокъ отъ Палестины, на
чиная отъ Месоиотаміи и Вавилоніи, и заключающія въ себѣ всю Ара-



вію. б ., Дается видѣть, .что она лежала по близости пустыни (Іов. 
1 , 1 9 ) , и близъ ея были степи (Іов. 3 0 ,  3 ) . в ., Говорится о Са- 
веяхъ и Халдеяхъ, дѣлавпгихъ .набѣги на стада Іова, и слѣдова- 
тельно предѣлы земли Уцъ не далеко были отъ тѣхъ племенъ (Іов. 1 , 
1 5 — 1 7 ). г . ,  Говорится о мѣстахъ жительства . друзей Іова, при- 
шедпшхъ утѣшать его (Іов. 2 , 1 1 . 3 2 , 2); мѣста эти полагаются 
въ Аравіи, Идумеѣ и окрестныхъ земляхъ, и слѣдовательно земля Уцъ 
близка была къ этимъ землямъ. д . ,  Говорится о многочисленныхъ ста- 
дахъ и о воздѣлываніи земли (Іов. 1, 3 . 4 2 , .12 ), и слѣдовательно 
земля эта— не степь и не пустыня,, а земля плодородная, е ., Гово
рится о рытвинахъ, ущельяхъ и утесахъ (Іов. 3 0 , 3 . 6 ) , и слѣд. 
земля эта не одна равнина, но— съ ущельями и утесами, а таковъ и 
есть весь Васанъ и Гауранъ. —  2 .,  Есть свидѣтельства,' которыя 
ближе указываютъ положеніе земли Уцъ. Такъ, въ приложеніи къ книгѣ 
Іова, въ концѣ .ея, у Семидесяти и въ Славянской Вибліи говорится, 
что Іовъ происходилъ отъ потомства Исава, въ пятомъ поколѣніи отъ 
Авраама, былъ царемъ Идумеи, назывался прежде Іовавомъ и жилъ въ 
странѣ Авситидійской на прѳдѣлахъ Идумеи и Аравіи. Правда, доку- 
ментъ этотъ сомнитѳльнаго происхожденія. Въ переводѣ L X X -ти при- • 
писки этой прежде не было, такъ какъ его никогда не было въ Ев
рейскомъ тѳкстѣ, и въ разныхъ древнихъ переводахъ съ Евр., иа пр. 
Акилы и Симмаха; и Іеронимъ не внесъ ее въ свой переводъ. По ука- 
занію въ ней самой, свѣдѣнія объ Іовѣ, въ інеи сообщаемый, взяты изъ 
Сирской книги, слѣд. изъ посторонняя источника. Впрочемъ документа 
этотъ древній; онъ былъ извѣстенъ Оригену. По его свидѣтельству, 
онъ находился уже въ Греческомъ текстѣ L X X -ти и въ переводѣ Ѳео- 
дотіона, который относится ко второму Христіанскому вѣку. Полагаютъ, 
что онъ извѣстенъ былъ и Аристею, который въ исторіи Іудѳѳвъ пе- 
редаѳтъ объ Іовѣ и его друзьяхъ тѣже свѣдѣнія, которыя находятся 
въ Греческой припискѣ къ нашей книгѣ. По автору комментарія на 
Іова, извѣстнаго' подъ именемъ Оригена, но ему пе принадлежащая, 
книга Іова написана первоначально самимъ Іовомъ, или кѣмъ либо изъ 
друзей его, на Сирскомъ языкѣ, а потомъ переведена Моисеѳмъ на Ев- 
рейскій, и приписка идетъ изъ самаго подлинника; но> прѳдположеніе его 
о Сирскомъ оригиналѣ Іова, очевидно, не имѣѳтъ основанія. Въ то 
время, къ которому онъ относись происхождение книги Іова, Сирскаго 
діалекта еще не было; если былъ Арамейскій, то не могъ быть языкомъ 
Іова, который по словамъ комментатора жилъ въ Аравіи, въ прѳдѣлахъ 
Идумеи. Судя по тому уже, что Аристей въ исторіи Іудеевъ называетъ 
Іова Іовавомъ и производить его отъ Исава и Воссоры, надобно пола
гать, что это сказаніе .сложилось у Іудеевъ Александрійскихъ. Чтобы 
дать ему Библейское основаніе, въ него внесены 5-ть стиховъ изъ кн. 
Бытія (3 6 , 3,1 —  8 5 ) , друзья, подобно Іову, кромѣ Еліуя,. названы 
царями, и мать Іова названа Воссорою, тогда какъ ни самъ Іовъ въ



своей книгѣ не называетъ себя царемъ ( 2 9 ,  2 5 ) ,  ни друзья его не на
зываются царями, ни мать его въ кн. Быт. не называется Воссорою, а 
сказано только, что Іовавъ —  сынъ Зераха изъ Воссоры, т. е. изъ. 
Бостры. Такія извращенія не даютъ значенія указанной принискѣ, и 
она не можетъ считаться достовѣрнымъ источникомъ свѣдѣній объ Іовѣ. 
Н о, не усвояя ей ни древности, ни особеннаго значепія, не льзя одна
коже не видѣть въ ней понятія тогдашнихъ современныхъ Іудѳевъ о по
ложена - земли Авситидійской. Она по этой припискѣ лежала на грани- 
цахъ Идумеи н Аравіи, около береговъ Евфрата. Хотя здѣсь не гово
рится прямо о мѣстоположеніи ея, но, полагаясь на границахъ Идумеи 
и Аравіи, около береговъ Евфрата, она очевидно, полагается въ сѣвѳ- 
ровосточной части Сирійской пустыни, не отождествляясь ни съ Идумеею, ни 
съ Аравіею, ни съ Мѳсопотаміею, но полагаясь ио близости ихъ, въ сосѣдствѣ 
ихъ (сн. Арх. Фил. о происх. кн. Іова. 1 8 7 2  г. р . стр. 2 5 1 — 2 6 1 ) .  
Подобное зяаченіе имѣетъ сказаніе Птоломея ( 5 ,  1 9 . 2 )  объ Авси- 
тахъ (АбаХтои). Птоломей о нихъ говоритъ, что они обитали къ за
паду отъ Вавилоніи, внизу Еавкабеновъ (Kaü^aßY]vot), кои, какъ извѣстно 
по древнимъ Атласамъ, обитали въ сѣверной части Аравіи, въ Сирій- 
скихъ степяхъ (Атл. Кипп. Табл. I I I ) . Бохартъ, Сиапгеймъ и другіе 
отождествляютъ сихъ Авситовъ Птоломея съ Авситами Іова и Іѳреміи. 
Если это вѣрно, то Авситы по Птоломею жили къ сѣверовостоку отъ 
Идумеи, пе отождествляясь пи съ Идумеями, юг съ жителями Месонота- 
міи (сн. Keil и D e l. на Іов. 1 8 6 4  г. р . 3 3 — 3 4  и наіѳрем. 1 8 7 2  г. 
р. 2 8 3 ) .— 3 . ,  Болѣе точное и оиредѣлѳпное понятіе о мѣстоположеніи 
земли Уцъ даетъ намъ Іос. Флавій въ своихъ Древпостяхъ, которое 
подтверждается и Евеевіемъ и Іеронимомъ. Флавій (Древіг. K. 1 . n .
6 . § 4 ) пишетъ: У Арама, отъ котораго нроизрпіелъ народъ Арамѳй- 
скій, называемый у Грековъ Оиріянами, было четыре сына, изъ ко
ихъ первый Уцъ основалъ Трахонитиду и Дамаскъ; находится же она' 
между Палестиною и Келе-Сиріею“ . Евсѳвіи, повторяя сказаніѳ Фла- 
вія к  повѣривъ его съ сохранившимся иредапіѳмъ (D e Originibus X I.
2 . 6 ) ,  говоритъ: „H us, Trachonitidis conditor, inter Palaestinam  et 
Coelesyriam tenuit imperium, unde fuit Jobus“ . Согласно съ Флавіѳмъ, 
но еще съ большею опредѣлѳнностію, говоритъ Іеронимъ: „Us (сынъ 
Арама), Trachonitidis et Dam asci conditor, inter Palaestinam et Coe- 
len-Syriam tenuit principatum, a quo L X X  interprétés in libro Job, 
ubi in  Hebraeo scribitur terra U s, regionem Ausitidem , quasi Usiti- 
dem, transtiüerunt“ . Свидѣтельство этихъ трехъ извѣстнѣйшихъ писа
телей ясно и опредѣлепно даетъ видѣть, что страна Авситидійская или 
Уситида, въ которой жилъ Іовъ, получила свое назвапіе отъ Уца, 
старшаго сына Арамова; что Уцъ, по Флавію, основалъ Трахонитиду 
и Дамаскъ; что Трахопитида полагается между Палестиною и Келеси- 
ріею. Келесиріею у древнихъ называлась богатая водою и плодородная 
долина Сиріи между Ливапомъ и Антиливаномъ. Она вмѣстѣ съ Дама-



скомъ, находясь по эту сторону Ливанскихъ горъ, составляла сѣвѳрную 
часть Авситиды, служа для нея еѣверпою ея границею. Другую часть ея 
составляла Трахопитида, которая лежала къ юговостоку отъ нея, кънустынѣ 
Аравійской, въ обширнѣйшемъ смыслѣ обнимая все пространство ' на 
восточной сторонѣ Іордана, на сѣвѳрѣ начиная отъ Кѳлесиріи и Дамаска, 
на югѣ— отъ горъ Галаада, и иа востокѣ— до Бостры и Салхи, обнимая 
и Гавланитиду, и Ватанею, и Авранъ или Гауранъ, и Трахонитиду 
въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Въ этой-то обширнѣйшей странѣ находилось 
владѣніе Уца, сына Нахорова. Мѣсто жительства Іова по преданію ука
зываютъ здѣсь въ Ватапеѣ. Такъ свидѣтѳльствуетъ Евсевій (Onomast. 
подъ словомъ Карѵаеі'(х —  Быт. 1 4 , 5 ) . Тоже повторяете Іеронимъ, 
оставляя показаніе Евсевія безъ иззіѣненія. —  4 . ,  Сказаніе Евсевія и 
Іеронпма о землѣ Авситидійской, мѣстѣ жительства Іова, дополняютъ я 
поясняютъ свидѣтельства срѳдневѣковыхъ писателей, Арабскихъ истори- 
ковъ п новѣйшихъ путешественниковъ. Общее въ этнхъ сказаніяхъ то, 
что Іовъ жилъ въ Ватанеѣ, соотвѣтствующей древнему Васану, кото
рый у туземныхъ жителей нынѣ называется Нукрой (Nukra). Здѣсь 
въ Аврапѣ указываютъ мѣстпости: Tell-Astara, Muzerib, Suite, Nawe и 
Der-Ejub. Тель-Астара это Астароѳъ Карнаимъ Евсевія и Іеронима, 
мѣсто жительство Іова, отличающееся отъ Астароѳа близъ Едреи. Му- 
церибъ, это— равнина, недалеко лежащая къ югу отъ мѣста жительства 
Іова; тамъ въ сосѣдствѣ съ Муцерибъ Суита, нынѣ Суветъ, родина 
Вилдада, одного изъ друзей Іова. Нава, лежащій къ сѣверу отъ Астароѳа, 
считается главнымъ городомъ этой страны, и его называютъ и мѣсто- 
пребываніемъ Іова и мѣстомъ погребенія его. „На равнинѣ между Навою 
и Муцерибомъ, на большомъ пути изъ Мекки въ Дамаскъ, лѳжащій 
Макамъ-Ейюбъ представляетъ такую мѣстность, на которой преимущест
венно сосредоточивается вниманіе и туземнаго населенія и путешеству- 
ющихъ поклоннжовъ-пилигримовъ. Макамъ-Ейюбъ, это благодатная мо
гила Іова, представляющая видъ монастыря, или мечети, съ неболыпимъ 
дворомъ, обнесеннымъ каменною стѣною, за которою раскинуто нѣсколько 
убогихъ жилищъ для тамошнихъ обитателей и для пилигримовъ. Внутри 
двора находящееся одноэтажное небольшое каменное строеніе изъ стараго 
матеріала, увѣнчанное двумя куполами, составляетъ главную святыню 
этого мѣста; въ немъ. ноказываютъ могилу Іова и каменное корыто, на
зываемое купальпей Іова, потому что въ немъ, но ихъ убѣжденію, Іовъ. 
купался во время своего выздоровленія. Внѣ отрады не въ дальнѳмъ 
разстояніи ноказываютъ источникъ Іова съ холодною ключевою водою, 
а на вершинѣ подымающагося отъ Макама холма — камень Іова, къ ко
торому Мусульмане подходятъ босыми ногами и цѣлуютъ его какъ свя
щенное мѣсто. Туземцы называютъ его скалой, къ которой Іовъ при
слонялся во время тяжкихъ своихъ страданій“ . Близъ Макама на чет
верть часа къ югу находится такъ называемый у Арабовъ Дѳръ-Ейюбъ—  
монастырь Іова. Въ настоящее время онъ представляетъ видъ разва- 
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лившагося четырех-угольнаго цѳрковнаго зданія. На основаніи xqpomo- 
сохранившейся на одной изъ церковныхъ дверей зданія Греч, надписи (мѣс.. 
Іюля 2 5 , индикта 15-го , 5 3 6  года царствованія Господа I .  Христа) 
существованіѳ сего монастыря Іова восходитъ къ врѳменамъ до Ислама. 
Начало его относятъ къ концу втораго Христ. вѣка. Такъ какъ Деръ- 
Ейюбъ находится въ самомъ близкомъ разстояпіи отъ Макама, то Араб- 
скіе географы, пользуясь давнею его извѣстностію, совсѣмъ не упоми- 
наютъ о Макамѣ, и то, что находится въ нослѣднемъ, относятъ къ пер
вому. Судя по древности монастыря Деръ-Ейюбъ, становится несомнѣн- 
нымъ, что прѳданіе объ Іовѣ, сохраняющееся доселѣ у Мусульманъ, пе
решло къ нимъ отъ Христіанъ, обитавшихъ въ Авранѣ, и так. обр. 
истина преданія подтверждается и памятниками древности и живымъ го- 
лосомъ туземцевъ. Сколь живо и обще это убѣжденіе здѣсь между ту
земцами о жительствѣ здѣсь Іова, видно изъ того, что, по словамъ 
Ветцштейна, во всѣхъ большихъ онисаніяхъ путешествѳнниковъ Авранъ 
называется отечествомъ Іова, въ самомъ же Авранѣ путешѳственникъ 
елышитъ это на каждомъ шагу. Удивляется ли онъ плодородію цѣлой 
страны,'или пашнямъ какой либо деревни: ему говорятъ: пе есть ли 
это страна Іова? не принадлежитъ ли она къ деревнямъ Іова? Зеетце- 
ну Боеру называли городомъ Іова; Ел. Шмиту— страну, лежащую на востокъ 
отъ горы называли землей Іова; въ Канаватѣ указываютъ на одно 
древнее зданіе, какъ на лѣтній дворецъ Іова; иныя мѣстности, какъ 
напр. W adi el-Lebwe, называютъ пастбищами скота Іова, и т. дал.,. 
такъ что въ народномъ представленіи Авранъ и страна Іова— понятія 
однозначущія. См. въ Комм. Кейля и Делича на Іов. 1 8 6 4 .’ Прилож. 
Ветцшт. р. 5 0 7 . . .  Сн. Арх. Фил. Происх. Кн. Іова 1 8 7 2  г . стр. 
1 8 9 — 2 2 2 . —  5 . ,  Наконецъ, при указанпомъ нами мѣстонахожденіи 
земли Уцъ или страны Авситидійской въ Трахонитидѣ или въ Ватанеѣ 
и Гауранѣ удобно соглашаются и объясняются разныя другія показанія 
св. Писанія, относящіяся къ сему предмету. Живя въ Гауранѣ или 
Авранѣ, Іовъ могъ быть названъ великимъ между всѣми сынами Вос
тока (Іов. 1 , 3 ) .  Авранъ находится на восточной сторонѣ Іордана, и 
въ древнее время вмѣстѣ съ Трахонитскою страною, Ватанѳею и Гав- 
лонятидою составлялъ царство Васанское (Втор. 3 ,  1 . 3 .  1 0 . 12—  
1 3 . Сн. Авранъ и Васанъ). Такъ какъ Авранъ находится въ сѣвер- 
ной или сѣверозападной части пустынной Аравіи, то писатель книги 
Іова могъ сказать, что вѣтѳръ пришелъ изъ странъ, лежащихъ по ту 
сторону пустыни ( 1 ,  1 9 ) , или что буря приходитъ отъ юга (3 7 ,  9). 
Въ книгѣ упоминается о Халдеяхъ и Савеяхъ, угнавшихъ верблюдовъ 
и воловъ и ослицъ Іова (Іов. 1 , 1 5  и 1 7 ) .  Гранича съ Идумеею и состав
ляя сѣверную часть Аравіи, земля Уцъ близка и къ Халдѳямъ и къ 
Савеямъ, и они могли похищать и угонять стада Іова. Мѣста, 
изъ коихъ пришли друзья къ Іову, сколько извѣстно, были не въ даль- 
пѳмъ разстояніи отъ мѣста жительства Іова. Ѳеманъ— городъ въ восточ-



ныхъ предѣлахъ Идумеи, въ пяти миляхъ отъ Петры. Савхѳя (Быт. 
2 5 , 2 ), отождествляемая съ Сакхеею (Eaxxata) Птоломея, находилась 
въ восточной части Ватанѳи (Птол. У , 1 5 . 2 5 ) . Наама тоже, вѣро- 
ятно, недалеко была отъ мѣста жительства Іова, хотя опредѣлѳнно по- 
ложеніе ея и неизвѣстно (см. Наама). Вузъ —  отечество Еліуя (Іов. 
3 2 , 2) упоминается у Іереміи (2 5 , 2 3 ) ,  какъ имя народа, въ ряду 
съ Дедаиомъ и Ѳемою, и слѣд. страна, гдѣ жилъ народъ этотъ, на
ходилась въ пустынной Аравіи (сн. Деданъ и Ѳема). И такимъ обра
зомъ друзья Іова могли слышать о болѣзни его и собраться къ пѳму. 
Многочисленность стадъ Іова преднолагаѳтъ землю богатую пастбищами 
и плодородную. И , по свидѣтельству св. Писанія и по описапіямъ но- 
вѣйшихъ гѳографовъ, такова и есть страна Гауранъ (сн. Авранъ). При 
богатствѣ и плодородіи страны упоминается о рытвинахъ нотоковъ, объ 
ущельяхъ земли и утѳсахъ горъ, гдѣ могли укрываться хищники и гра
бители (Іов. 3 0 ,  6 . сн. ст. 5 и S ). И  дѣйствительно, таковъ и есть 
Гауранъ. Занимая богатую и плодоносную равнину, онъ частію и на за- 
падѣ, по особенно на сѣверо-востокѣ и на востокѣ окруженъ горными 
возвышеніями и множество нмѣѳтъ рытвинъ и ущелій. О Трахонитскихъ 
разбойникахъ повѣствуетъ Флавій (см. Трахонитская область). Указан
ному нами положенію земли Удъ не противорѣчитъ и то, что говорится 
о cet землѣ въ книгѣ Плачъ (4 , 2 1 ). Показаніѳ ѳто не даетъ права 
отождествлять ее съ Идумеею, или полагать въ самой Идумеѣ, или про
изводить отъ Идумеи; оно не говоритъ ни о происхождѳніи ея отъ 
Идумеи, ни о принадлежности къ Идумеѣ, а о -временномъ нѣкоемъ за
няли ея Идумеями и распространены ими на нее своего ига. Это очень 
легко могло быть во времена пророка Іереміи, когда Идумеи, враждеб
ные всегда Іудеямъ, радовались разрушенію Іудеи и Іерусалима, и сво
бодно могли распространять свое владычество въ сосѣднихъ земляхъ къ 
востоку. Что касается до пророчества Іереміи (Іерѳм. 2 5 , 20— 26)  
о наказаніи всѣхъ народовъ земли за ихъ нечестіе и пороки, и въ томъ 
числѣ— о наказаніи и всѣхъ царей Уца, то здѣсь конечно разумѣется 
таже земля Уцъ въ Гауранѣ, которая, состоя изъ разныхъ областей, 
могла имѣть и многихъ царей, подобно какъ во дни Флавія. Нельзя 
разумѣть Идумеи— на томъ основаніи, что страна эта, будучи нѣкогда 
населена потомками старѣйшины Уца Хорреянина, могла называться зем
лею Уца. Идумея нигдѣ не называется землею Уца Хорреянина и нигдѣ 
не дается видѣть, чтобы Уцъ Хорреянинъ оставиіъ свое имя зѳмлѣ 
Едома; и притомъ въ приведенномъ мѣетѣ Едомъ ясно отделяется отъ 
Уца, такъ какъ и отъ другихъ здѣсь исчисляемыхъ народовъ, не смѣ- 
шиваясь съ ними (ст. 21 и дал.); и кромѣ того странно было бы дваж
ды читать или слышать здѣсь объ Идумеѣ: и подъ собственнымъ ея 
именемъ, и подъ именемъ Уца; если дочь Едома называется въ Плачѣ 
Іереміи обитательницею земли Уцъ, то этимъ, какъ выше упомянуто, 
она отнюдь не отождествляется съ землею Уцъ или Авситидійскою. Зап.
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М. Филар. на кн. Быт. 1 8 1 9  г. стр. 2 8 9 . Сн. Keil и D el. Комм, 
на Быт. р. 1 2 1 , на Іов. р. 8 3  и 5 0 7 , на Іѳр. р. 2 8 3  и Плачъ р. 
6 1 7 .  Rosenm . на Іов. 1 8 3 2 . р . 1 4 . Z ell. 2 .  р. 6 4 2 . W iner, 2 р. 
6 4 9 — 6 5 0 . Gesen. изд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 6 1 9 — 6 2 0 . А рх. Филар. о 
Происх. кн. Іова, 1 8 7 2  г. р. 1 8 9 — 2 2 6 . Сн. Трахонитида, Авранъ 
и Васанъ.

Уѳай ( W  =  Богъ есть прибѣжище или заступленіе; ГшіН, ГѵшЦ  
Oobaî, Гсфооаёц Otheï, Uthaï; Уѳій, Уѳай; L: U thai) :

а ., 1 Пар. 9 , 4. —  Сыпъ Амміуда, изъ потомства Фарееа, сына 
Іуды, жившій въ Іерусалимѣ. Онъ поставляется въ числѣ первыхъ жи
телей, поселившихся въ своихъ владѣніяхъ по возвращеніи изъ плѣна.
Въ другихъ мѣстахъ въ родословіяхъ Іуды объ Уѳаѣ нигдѣ не гово
рится. Въ параллельном» мѣстѣ у Нееміи (X I , 4 ) упоминается Аѳаія, 
сынъ Уззіи, изъ потомства Фареса, но въ числѣ его предковъ нѣтъ пи 
одного изъ тѣхъ именъ, кои начисляются въ кн. Паралиноменонъ между 
предками Уѳая. K eil и D el. на Парал. р . 1 1 3 . Сп. Аѳаія.

б .,  1 Ездр. 8 ,  1 4 .— Уѳай— изъ сыновъ Бигвая, изъ главъ по- 
колѣній и родовъ, вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою. G esen. р. 749 . 
Фюрст. 2. р. 1 2 7 . Во 2 Ездр. (8 , 4 0 ) читается Уѳій изъ сыновъ
Вагоя. См. слѣд.

Уѳій (0 6 0 ц  въ Вульг. онущепо; Уѳій; L: U thai): 2 Ездр. 8 ,
4 0 . — Уѳій изъ сыновъ Вагоя, сынъ Исталкура, изъ начальниковъ пле
менъ, вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою. Въ 1 Ездр. ( 8 ,  14 ) чи
тается Уѳай, изъ сыновъ Бигвая. См. Уѳай— б ., Zu den Apokr. 1. 
p. 5 2 . K eil и D e l. на Ездр. р. 4 6 5 .
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Фааѳ-Моавъ (Фаав MwâS- Phoemo; Фааѳъ-Мимвъ; L: Phemo): 
2 Ездр. 5 , 1 1 . S , 3 1 . —  Изъ Израильтянъ; его сыновья значатся 
въ числѣ возвратившихся изъ илѣна частію съ Зоровавелемъ и частію 
съ Ездрою. Въ параллельиыхъ мѣстахъ (1 Ездр. 2 , 6 . Неем. 7 , 11 
и 1 Ездр. 8 ,  4 ) ,  согласно съ Еврейскимъ, читается: Пахаѳ-Моавъ 
(эк іо  п п0). 2u  den Apokr. 1 . p. 3 5 . Keil и D el. на Ездр. p. 
4 1 5 . 4 6 4 . Сн. Пахаѳ-Моавъ.

фагоръ (Фауіор, Фоушр; Phagor; Фагмръ): Н‘ав. 15 ( 5 9 ) .— Изъ
одиннадцати городовъ Іудипыхъ, которые не читаются въ тепѳрешнѳмъ
Еврейскомъ тѳкстѣ, но которые въ древнихъ нѣкоторыхъ спискахъ чи
тались (см. на сіе мѣсто Bosenrn. p. 3 1 7  и Keil и Del. p. 1 3 5 — 1 3 6 ). 
Фагоръ, по Оном. Евсев. Фогоръ, во времена Іѳронима называемый Фаора, 
находился близъ Виѳлеема. Нынѣ это мѣсто развалинъ Фагуръ (Faghiir) 
къ югозападу отъ Виѳлеема. Сн. Herz. X IУ.  р. 7 5 9 .

Фадонъ (]г ,£) =  освобожденіе, избавленіе; Фаоюѵ; Phadon; Фадишъ; 
L . Padon); 1 Ездр. 2 , 4 4 . Неем. 7 ,  4 7 ,— Изъ Неѳинеевъ; его.сы
новья значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. 
Во 2 Ездр. (5 ,  29 ) читается: Фалей— ФаХаісю. Zu den Apokr. 1.
p. 3 6 . K eil n Del. na Ездр. p. 4 1 9 — 4 2 0 . сн. Неѳинеи.

Факей. (пр_Б— по одпимъ— отверстіе, щель, разсѣлнпа, по дру
гимъ— бдительность, внимательность, надзоръ; Фахее; Phacee; Факей;' 
L: Pekah): 4  Цар. 1 5 , 2 5 . 2 7 — 3 2 . 3 7 . 1 6 , 1 . 5 . 2 Пар. 2 8 ,
6 . . .  Исаіи 7 , 1 . 5 . 9 .— Факей, сыт  извѣстнаго нѣкоего Ремами, 
былъ военачальникомъ при царѣ Израильскомъ Факіѣ. Опъ составшъ 
заговоръ противъ царя своего и, коварно убивъ его, воцарился вмѣсто 
его падъ Израилемъ. Въ его время въ Іудеѣ царствовалъ Ахазъ, 
котораго за его отступленіе отъ Бога и нечестіѳ Господь предалъ въ ру



ки враговъ его. Факей, напавши на царство Іудейское, въ одинъ депь избилъ 
сто двадцать тысячъ Израильтянъ и около двухъ сотъ тысячъ 
всякаго пола и возраста взялъ въ плѣнъ; но, по убѣжденію пророка 
Одеда, Израильтяне возвратили плѣнныхъ и добычу (4  Ц ар. 1 6 , 5 . 
2 Пар. 2 8 ,  5 — 1 5 ) . Факей не раздѣлялъ впрочемъ этихъ чувствова
ний съ народомъ, и сдѣлавшись надменпымъ (Исаіи 9 , 9 . ) ,  заклю
чить союзъ съ Рециномъ, царемъ Сирійскимъ, съ тою цѣлію, чтобы от
нять престолъ у царскаго рода Давидова и поставить царѳмъ пеизвѣст- 
наго какого-то сына Тавеилова (Исаіи 7 ,  5 — 6. Сн. K eil и Del па 
Исаію, р. 1 3 1 .) -  Но они не могли привести въ исполнепіѳ своего намѣре- 
нія, и не могли взять Іерусалима. Находясь въ тѣсныхъ обстоятель
ствах^ Ахазъ просилъ тогда Фѳглафѳелласара, царя Ассирійскаго, из
бавить его, отъ враговъ его, и Феглафѳлласаръ, покоривъ Дамаскъ, на
чалъ опустошать сѣверные города царства Израильскаго. По завоеваніи 
укрѣпленныхъ городовъ около озера Мерома, онъ покорилъ Галаадъ, 
Галилею и всю землю Нефѳалимову, и жителей отвелъ въ нлѣнъ въ 
Ассирію (4  Цар. 1 5 , 2 9 . Сн. Целл. 2 . р. 2 4 2 . Св. Ист. Богосл. 
стр. 3 7 2 — 3 7 3 ) .  Факей царствовалъ 2 0  лѣтъ, и можетъ быть, послѣд- 
нія нѳсчастія его царствованія были поводомъ къ мятежу противъ него. 
Противъ пего составилъ заговоръ Осія, сыпъ Илы, который, поразивъ 
и умѳртвивъ его, самъ занялъ престолъ его (4  Ц ар. 1 5 ,  3 0 ) .  Та
кимъ образомъ Факей также потерялъ престолъ и жизнь, какъ его пред
шественнику котораго опъ згбилъ. Целл. 2 . р. 2 4 2 .  Сп. Слов. Яцк. 
и Благов. Т. 3 . стр. 1 5 2 . K eil и D el. на 4  Цар. р. 2 9 3 — 2 9 4 .

Фанія ( ПтОр_̂  =  Богъ бодрствуетъ, отверстия имѣетъ очи; Фа- 
xsalaç; Phaceïa; Факіа; L: Pekahiah): 4  Цар. 1 5 , 2 2 . 2 8 .  2 6 .—  
Факія, сынъ М ет и м а, царь Израильскій. Вступивши на престолъ 
отца своего, онъ, подобно отцу, продолжалъ идолослуженіе Іеровоамово, 
и царствовалъ только два года. Противъ пего составилъ заговоръ изъ 
его придворныхъ сановниковъ Факей, сынъ Рѳмаліи, бывшій предводи- 
телемъ войскъ въ его царствѣ, и убивъ его во дворцѣ, вмѣстѣ съ Ар- 
говомъ и Аріемъ, запялъ престолъ его. Арговъ и Арій, вѣроятно, не 
были участниками заговора Факея, а были военачальниками у Факіи, 
которые, при защпщеніи царя своего отъ заговорщиковъ, вмѣстѣ съ нимъ 
были убиты. Keil и Del на 4 Цар. р. 2 9 3 .  См. Факей.

Фалалъ (^ ®  =  судія; ФаЫу,  Phalel; Фалакъ; L :P a la l):  Неем. 3 ,
2 5 .— Фалалъ, сынъ Узая, изъ чинившихъ стѣну Іерусалимскую во времена, 
Неѳміи, насупротивъ угла и башни, выступающей отъ вѳрхняго дома 
царскаго, которая у двора темничнаго. Мѣста эти полагаютъ на сѣверо- 
восточной сторонѣ Сіона, насупротивъ Храма. K eil и Del. па Парал., 
Ездр. и Неем. 1 8 7 0  г, р. 5 2 3 — 5 2 4 . Сн. L ange на кн. Ездр. и 
Неем. 1 8 7 6  г . р. 1 2 0 .



Ф а л а р и с ъ  (ФаХосрс?, ФаХвр^, Фаларідъ): 3 Мак. 5 , 1 2 . 2 7 . —  
Агригенскій тираннъ, жившій въ половинѣ 6-го вѣка до Р . Х р ., из- 
вѣстный своею чрезвычайною жестокостію. Опъ заключалъ виновныхъ въ 
мѣдпую статую быка, которую потомъ раскаливали огнемъ, и несчаст
ные постепенно изжаривались. Этому тиранну въ 3 кн. Макк, уподоб
ляется Птоломей Филопаторъ, царь Египетскій, въ гордости своей заду- 
мавшій истребить Іудеевъ слонами, но по причинѣ долгаго своего сна 
не приведшій въ исполнепіе своего намѣренія. Св. Ист. Богосл. 1S71
г. стр. 4 7 1 — 4 7 2 . Zu den Apokr. IY . p. 2 6 2 .

Ф а л д е Й  (ФаХЗаГо;; Faldeus; Фалдей: Padaia): 2 Ездр. 9 , 4 4 .—  
Можетъ быть, изъ главъ и начальниковъ народа Іудейскаго во времена 
Ездры, при чтеніи имъ Закона Божія въ 7-мъ мѣсяцѣ. Но другіе ду
маютъ, что здѣсь разумѣютея священники. Keil и Del. на Неем. р. 
5 5 1 .  У Нееміи въ-параллельномъ мѣстѣ (8 , 4) читается Фѳдаіа. Сн. 
Zu den Apokr. 1. p. 6 3 .

Ф а л е н ъ  ( ^ .®  =  разсѣченіе, раздѣленіе; ФаХе^, ФаХёх; Phaleg: Фа- 
лекъ; L: Peleg): Быт. 1 0 , 2 5 . X I, 1 6 — 1 9 . 1 Пар. 1 , 19 . 2 5 .—  
По обоимъ родословіямъ (Быт. 1 0 , 25 и X I, 16) Фалекь былъ сынъ 
Евера, сына Арфаксада, сына Симова. При немъ было столпотвореніе 
Бавилонское и произошло раздѣлѳніѳ и разсѣяніѳ народовъ, и въ па
мять этого событія онъ названъ Фалекомъ. Съ именемъ Фалѳка оканчи
вается древняя всеобщая исторія рода чѳловѣчѳскаго; со времени раздѣ- 
ленія и разсѣянія народовъ начинается новый отдѣлъ царства Божія; 
отъ Фалѳка идетъ родовая лпнія предковъ патріарха Авраама, родона
чальника избрапнаго парода Божія (Быт. X I , 16 — 1 9 . 1 Пар. 1, 
2 4 — 2 7 ) . Нахоръ, праотецъ Авраама, былъ внукъ Фалека (Быт. X I, 
1 8 — 2 6 ) . Сн. W iner, Т . 2 . р. 2 2 3 . Keil и Del. на Быт. р. 1 2 0 —  
1 2 1 .  1 2 6 — 1 2 9 . Zell. 2 . р. 2 4 3 .

Ф а л е й  (ФаХаГо?; Hellu; L: Hallu; Фалей): 2 Ездр. 5 , 2 9 . —  
Изъ служителей при Храмѣ; его сыны значатся въ числѣ возвратившихся 
пзъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Ездр. (2 ,  
4 4 )  и Нееміи (7 ,  4 7 ) читается: Фадонъ. См. выше.

Ф а л ія  (ФаХіа?, Ф£а&а?; Philias; L: Phaia; Сл. Віата): 2  Ездр. 
■9, 4 8 .— Изъ Левитовъ, поучавшихъ народъ закону и объяспявшихъ 
•его, въ праздникъ новолуігія 7-го мѣсяца, при Ездрѣ, во время тор- 
жественнаго чтенія имъ Закона Божія предъ всѣмъ народомъ. У Нееміи 
( 8 ,  7) читается: Фелаія. Zu den Apokr. 1 p. 6 4 . Keil и Del. на 
Неем. p. 5 5 2 — 5 5 3 .

Ф а л л у  (М^Э =  отличный, превосходный, важный, знаменитый^ФаХ- 
XÔÇ, ФаХХби? ФаХХоб; Phallu; Фаллшсъ, Фаллусъ; L: Раііп): Быт. 4 6 ,



9 . И сх. 6 , И .  Числ. 2 6 , 5. 8 . 1 П ар. 5 ,  3 .— Вторый изъ сыновъ 
Рувима, первенца Іакова, родоначалышковъ поколѣній Рувимовыхъ. См* 
Рувнмъ.

фалтій =  Богъ есть избавленіе, сііасѳпіе, освобождѳ-
згіе, или Богъ избавляешь, спасаетъ, Богъ есть избавитель, спаситель;. 
ФаХтц ФаХті^Х; P halti, Phaltiel; Фалтій, Фалтіилъ; L: P h a lti, Paltiel):

а .,  Числ. 1 3 , 1 0 .— Сынъ Рафуевъ— изъ соглядатаѳвъ земли обѣ- 
тованной, назначенныхъ Богомъ для осмотра ея во дни Моисея; Фалий 
былъ отъ колѣна Вѳніаминова.

б .,  1 Цар. 2 5 / 4 4 .  2 Цар. 3 , 1 5 .— Фалтій, сынъ Лаиша изъ Гал- 
лима (Нав. 1 5 , 5 9 .  Исаіи 1 0 , 3 0 ) ,  колѣна Веиіаминова. Во 2 Цар. 
(3 ,  1 5 )  въ Еврейскомъ и Греческомъ тѳкстѣ онъ читается: Фалтіилъ. 
За него Саулъ вы далъ дочь свою Мелхолу, которая прежде уже вы
дана имъ была за Давида (сн. 1 Цар. 1 8 , 2 0 — 2 S . 2 5 , 4 4 ) ;  но Да
видъ въ послѣдствіи возвратилъ ее себѣ. Съ слезами при этомъ Фалтій 
провожалъ Мелхолу до города Бахурима, но потомъ Авѳниръ велѣлъ 
ему возвратиться домой (2  Царе. 3 ,  1 2 — 1 5 ) .

Фалтія =  Богъ есть снасепіе, избавленіе; ФаХтіа;; Pheltias;
Фалтіа, L : P latia): Іез. X I , 1 . 1 3 . —  Фалтія, сыпъ Ванѳевъ, изъ 
князей народа Іудейскаго въ послѣдніе дни царства Іудейскаго передъ 
плѣненіемъ. Онъ вмѣстѣ съ Іазаніей, въ противность иредсказаніямъ 
пророковъ, внушалъ народу, что еще не дошло до того, чтобы Іеруса- 
лимъ совершенно налъ подъ власть царя Вавилонскаго, что можпо еще 
строиться здѣсь, что они безопасны здѣсь отъ истребленія и погибели, 
какъ мясо въ котлѣ. Пророку велѣно было возвѣстить имъ за это, что 
они погибнутъ впѣ- Іерусалима отъ руки чужихъ, и потому опъ говорилъ 
имъ, чтобы не надѣялись на крѣпость города, что уже много убитыхъ 
они положили здѣсь, какъ мясо въ котлѣ, и что для пихъ Іѳрусалимъ 
не будетъ котломъ, а ихъ вывѳдутъ отсюда и будутъ судить на нре- 
дѣлахъ Израилевыхъ (Іезек. X I , 6— -12); и когда онъ пророчество- 
валъ о семъ, Фалтія внезапно умеръ, и такимъ образомъ судъ Божій 
надъ пимъ совершился, свидѣтельствуя о несомпѣнности исполиѳпія оп- 
редѣленій п судовъ Божіихъ касательно Іерусалима и народа. Надобно 
замѣтить, что пророкъ въ духѣ пѳренесенъ былъ въ Іерусалимъ и тамъ 
пророчествовалъ, поэтому и смерть Фалтія относится къ видѣпію, только 
она осуществилась въ дѣйствитѳльности, такъ что этотъ вождь народа 
неожиданно умеръ во время откровенія этого видѣпія. Keil и Del. на. 
Іезек. p. 8 8 — 9 1 . Сн. Іазанія— б .,

. Ф а н у и л ъ  (Фаѵои^Х; V . и L: Phanuel; Фануилъ): Лук. 2 , 3 6 .—  
Отѳцъ Анны пророчицы, изъ колѣна Асирова. Ііопечно, опъ извѣстенъ



былъ чѣмъ либо современникам^ коль скоро св. Писаніе уиоминаетъ 
о немъ. Если Анна пророчица, въ раннихъ лѣтахъ лишившись мужа, 
въ теченіѳ всей послѣдующеи своей жизни пе отходила отъ Храма, по
стомъ и молитвою служа Богу день и ночь, то, конечпо, одна потеря 
мужа пе могла дать ей такого настроенія; была, конечно, часть тутъ 
и отъ родителей, подъ сѣнію которыхъ получила она свое религіозноѳ 
воспитапіе. См. Анна пророчица.

Ф а р а  =  телыца, молодая корова; Фара; Aphara; Аѳара;
L: Hapara): Нав. 1 8 , 2 8 .— Изъ городовъ колѣна Вѳніаминова. Нынѣ 
развалины Вади Фара (Farah)— къ сѣверовостоку отъ Іерусалима и на 
занадъ отъ Іѳрихона. По Евсѳвію это селѳніе Африлъ— jcrôfAYj ’Асррг)Х, 
у Іеронііма: vicus Effrem—  въ пяти миляхъ ,къ востоку отъ Веѳиля^ 
и можетъ быть тоже, что Ефронъ или Ефраимъ (2 Пар. 1 3 , 1 9 .  
loan. X I , 5 4 );  но это будетъ уже слишкомъ далеко на сѣверъ, за 
предѣлами колѣна Вепіаминова, въ колѣнѣ Ефрѳмовомъ. Keil и ‘Del. 
на Нав. р. 1 4 8 . Zell. 1 . р. 5 6 2 . Herz. X IV . р. 7 4 5 . сн. Менке, 
Жг Г III: Umgegend you Jerus.

Ф а р а к е м ъ  (Фараив^ Фарахвір.; Fanon; Фаракімъ; L: Favon): 2 
Ездр. 5 , 3 1 . — Изъ служителей при Храмѣ; его сыновья значатся въ 
числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 5 1 ) и у 
Неем. (7 , 5 3 )  въ Евр. этого имени нѣтъ; можетъ быть, надобно разумѣть 
Хархура, который вмѣсто Фаракема стоитъ здѣсь между именами: Х а- 
куфъ и Бацлуѳъ. Zu den Apokr. 1 p. 3 6 .

Ф а р а н ъ  (П «0 — страна изобилующая пещерами; Фараѵ; Pliaran; 
Фаранъ; L: Paran; Pliaran): Быт. 2 1 , 2 1 . Числ. 1 0 , 1 2 . 1 3 ,  
1— 4 . 2 7 . 3 3 ,  3 6 . Втор. 1 , 1. 3 3 , 2 . 1 Цар. 2 5 , 1 . 3 Ц ар. 
X I, 1 8 . Авв. 3 , 3 . —  Фаронъ —  это пустая и гористая страна 
между Палестиной, Египтомъ, Идумеей и Синайскимъ полуостровомъ. 
Въ этой пустынѣ поселился Измаилъ съ своею матерью послѣ того, какъ 
они отпущены были изъ дома Авраама и заблудились около Вирсавіи 
(Быт. 2 1 , 2 1 ) .  Въ пустьшѣ Фаранъ въ первый разъ остановились 
Израильтяне послѣ трехдпевнаго пути по выходѣ ихъ изъ пустыни Синай
ской (Чпсл. 1 0 , 1 2 . 3 3 ) . Изъ пустыни Фаранъ и изъ Кадеса, ко
торый въ этой пустынѣ, Моисей посылалъ сотлядатаевъ въ землю Х а
наанскую, и туда возвратились они послѣ осмотра своего (Числ. 1 3 ,
4 . 2 7 . 3 2 , 8 .  Втор. 9 , 2 3 ) .  При пустынѣ Фаранъ, па восточной 
сторонѣ ея, па югъ отъ горы Оръ, находился Ел-Фаранъ, подъ которымъ 
разумѣютъ пристань Елаѳъ (Втор. 2 , 8 . 3 Цар. 9 , 2 6 ) , на сѣвер- 
номъ концѣ Эланитскаго залива, при нынѣшней крѣпости Акаба, полу
чившую названіе Елъ или Еіаѳъ— терѳвинѳъ или лѣсъ,. вѣроятно, отъ 
близъ лежащихъ пальмовыхъ лѣсовъ (сн. Herz. X I . р. 1 0 2 . Keil и



D e l/ н а  Быт. р. 1 4 9 ) .  Пустыня Фаранъ, но указанно книги Числъ 
( 1 8 ,  1 ), начиналась непосредственно послѣ стандіи въ Асироѳѣ. Фаранъ, 
по указанно Второз. (1 ,  1 ) , поставляется вмѣстѣ съ Тофеломъ, Дава- 
номъ, Асироѳомъ и Дизагавомъ. Синай, Сеиръ п Фаранъ, ио указанію 
Второз. ( 3 3 ,  2 ) ,  представляются какъ три главныя станціи во время 
путешѳствіи Израильтянъ но пустынѣ. Подобное изображается у Авва
кума ( 4 ,  3 ); только вмѣсто горы Идумейской Сеира синекдохически 
■стоитъ Ѳеманъ— южная область Идумейской земли, часть вмѣсто цѣлаго 
(K eil и D el. на Аввак. р. 4 4 0 .  Herz. X I . р. 1 0 2 ) .  Въ пустыпѣ 
Фаранъ, по указанно Числ. ( 1 3 ,  2 7 ) , лежитъ Кадесъ, который при
числяется и къ пустынѣ Синъ (Числ. 2 0 , 1 ) ,  и сама Сипъ называется 
Кадесъ (Числ. 3 3 , 3 6 ) ,  потому, копечно, что. опъ лежитъ между обѣ- 
ими этими пустынями (Herz. X I . р. 1 0 2 ) .  Къ пустыпѣ Фаранъ, не 
далеко отъ Маона и Кармила, отправился Давидъ, ио смерти пророка 
Самуила, спасаясь отъ преелѣдовапія Саула (1 Цар. 2 5 ,  1 — 2 . Сн. 
2 3 , 2 1 — 2 5 ) . Чрезъ Фаранъ должепъ былъ проходить Адеръ Идумея- 
нинъ, бѣжавшій отъ Соломона въ Египетъ. прежде, нежели прибылъ 
въ Египетъ (3  Ц ар. X I , 1 8 . Сн. K eil и Del. на 3 Ц ар. р. 1 29 ). 
Принимая такимъ образомъ въ соображеніе положеиіе этой пустыпи, ея 
близость отъ Вирсавіи, Маона и Кармила, пустыни Сипъ, Елаѳа, Ди- 
загава, Асироѳа, и пр ., мы получаемъ довольно полное и ясное понятіе 
о ея мѣстоположеніи. Подъ нею разумѣется вся сѣверпая гористая страна 
Синайскаго полуострова, граничащая съ запада отъ Египта съ пусты
нею Суръ, съ сѣвѳра— Ханаанскою землею и Идумеею, горою Сеиръ и 
пустынею Синъ, съ востока— Ел-Фараномъ или Елаѳомъ или Акабою, 
пустынею Араба и Тофеломъ, съ юга —  горою и пустынею Синайскою. 
Нынѣ это пустыня Тигъ (et Ту h). Иные припимаютъ пустыню Фаранъ 
за одно съ Вади-Фейранъ; но опѣ совершенно различны. Вади Фей- 
ранъ— это красивая, плодоносная, обильно орошаемая водою, богатая 
растительностію н замкнутая крутыми горами долина, лежащая пе между 
Синаемъ и Палестиной къ Идумѳѣ, а ниже пустыпи Фаранъ, близъ Си
ная въ сѣверо-занадпомъ направленіи. Она слишкомъ мала для такой 
обширной пустыни, какъ Фаранъ (сн. подъ словомъ Хоривъ). Этотъ-то 
Фаранъ есть та великая и страшная пустыня (Втор: 1 , 1 9 ) ,  которая 
своимъ ѳднообразіѳмъ и голымъ печальпымъ видомъ паводитъ ужасъ на 
всѣхъ нутѳшественниковъ. Здѣсь во всѣ стороны одна страшная пусты
ня. Глазъ не встрѣчаѳтъ никакого дерева, никакого кустарника, ника
кой былинки. Только бѣлыя, мѣловыя горы, подобно свѳрканію молпіи 
изъ мрачныхъ громовыхъ тучъ, просвѣчиваютъ кое-гдѣ среди этихъ пу- 
стыхъ и мрачныхъ какъ ночь на видъ равнинъ и холмовъ. Только въ 
южной и западной части ея есть склоны и низменныя песчаныя. мѣста; 
въ сѣверовосточиой папротивъ части возвышается одинъ непрерывный 
утесистый горный хребетъ съ круто спускающимися скалами, который 
только въ новѣйшее время точнѣе изслѣдованъ. Пустыни Сипъ и Кадѳсъ



суть части пустыни Фаранъ. Въ сѣвѳриомъ или вѣрнѣе сѣверозападномъ 
ея направленіи ее ирорѣзываетъ Вади-ель-Аришъ. Сн. Фюрста 2. р. 2 0 2 .  
G e s e n . изд. 8 .  р. 6 7 6 . W iner, Т . 2 . р. 192  — 1 9 3 . Zell. 2 . р. 
234:. Herz. X I .  р. 1 0 2 . A tl. Menke, № I I I .  Kiehin, Вибл. Древн. 
1 8 7 9  г. р. 1 1 3 6 — 1 1 3 8 . Норова, Второе Путеш. Карта Сшгайскаго 
полуострова.

Ф а р а о н ъ  ПІН®; Фаоаи>; У . и L: Pharao; Фарашнъ):
Быт. 1 2 . 1 5 . 4 1 , 1 . . .  4 5 ,  16 . 4 7 , 1 . Исх. 1 , 11 . 2 2 . 2 , 5 . . .  гл.
10  и д а л ѣ е .  1 Дар. 2 , 2 7 . 6 , 6 . 3 Цар. 3 , 1. 9 , 1 6 . 24 . X I ,  1 8 .
4 0 .  1 4 , 2 5 . 4  Цар. 1 7 , 4 .  7 .  18 , 2 1 . 2 3 , 29 . 2 Пар. 1 2 , 2 . 3 5 ,  
2 0 — 2 1 . 3 6 ,  (2 .  4 ) .  Неем. 9 , 10 . 2 Ездр. 1 , 25 . Псад. 1 3 5 , 15 .
Іер. 2 5 , 1 9 . 4 4 ,  3 0 . 4 7 , 1 . Іез. 3 0 , 2 2 . 3 1 , 2. 1 8 . 3 2 , 2 . 3 1 . 3 2 .
1 Мак. 4 , 9 . Дѣян. 7 , 1 0 . 1 3 , Римл. 9 , 1 7 . Евр. X I ,  24 . и др.—  
Фараонъ есть общее имя древнихъ царей Египетскихъ, какъ имя Пто
ломея въ Греко-Македонскомъ періодѣ. Имя Фараона на языкѣ Еги
петскому какъ замѣчаетъ Флавій (Древн. 8 , 6. § 2 ) , означаетъ царь; 
на Коптскомъ— отъ отро, съ членомъ и— поуро (Фоѵро), имѣетъ тоже зна- 
ченіе: царствующій, управляющій. Почти тоже имѣѳтъ зпаченіе и се
митическое отъ —  Ѵ~]В — вождь, предводитель (Фюрс. 2. р. 240 . 
Gesen. изд. 8 .  р. 7 0 3 ) . Въ св. Писаніи имя это большею частііо встрѣ- 
чается одно, и весьма не много мѣстъ, гдѣ присоединяется къ нему 
собственное имя. Въ ігятокнижіи Моисея вездѣ употребляется одно имя 
фараонъ. Съ ирисоединеніемъ собственнаго имени извѣстны: Фараонъ Нехао 
(4  Цар. 2 3 , 2 9 ) и Фараонъ Хофра (Іерем. 4 4 , 30 ) и немпогіе другіе. Фа
раоны, вообще упоминаете въ св. Писапіи, суть: 1 ., при Авраамѣ (Быт. 
1 2 , 1 5 — 20); 2.,приІосифѣ (Быт. 4 1 , 1 и дал. 4 5 , 1 6 . 4 7 , 1— 10. 
Дѣян. 7 , 9— 1C); 3 . ,  при рожденіи Моисея (Исх. гл. 1 и 2 . Евр. 
X I ,  2 4 ); можетъ быть, это Рамсесъ или Сезоетрисъ; 4 . ,  во время 
исхода изъ Египта Тутмозисъ или Аменофисъ (Исх. гл. 5— 1 4 . 1 
Цар. 6 , 6 . Псал. 1 3 5 , 1 5 . 1 Мак. 4 , 9); 5 . ,  при Соломонѣ—  
Фуземенъ, тесть его (3  Цар. 3 , 1. 9 , 1 6 . 24); и 6 . ,  Сусакимъ, 
или Шишакъ, цокровительствовавшій Іеровоаму (3 Цар. X I ,  40 ) и 
побѣдившій Ровоама (2 . Пар. 1 2 , 2— 9); 7 . ,  Зарай, разбитый Асою 
(2  Пар. 1 4 , 9— 15); 8 . ,  Сигоръ, или Со, у котораго искаіъ по
мощи и защиты царь Израиіьскій Осія противъ Сеннахирима, царя Ас- 
сирійскаго (4  Цар. 1 7 , 4 .  7); 9 . ,  Фараонъ Нехао, который вовремя 
похода своего противъ Навуходопосора завоевалъ Газу (Іер. 4 7 , 1 ), 
побѣдилъ Іосію при Мегиддо (4  Цар. 2 3 , 2 9 . 2 Пар. 3 5 , 2 0 . 2 
Ездр. .1 , 2 5 ) ,  но на Евфратѣ при Кархемисѣ былъ разбитъ Навухо- 
доносоромъ (Іерем. 4 6 , 2); 1 0 . ,  Фараонъ Хофра, при которомъ На- 
вуходоносоръ завоевалъ Египетъ (Іерем. 4 4 ,  3 0 . Іез. 2 9 , 1 9 ). Изъ 
нихъ особенно замечательны: Фараоиъ— современникъ Авраама; Фараонъ, 
при которомъ прославился Іосифъ и патріархъ Іаковъ переселился въ



Египетъ, и еще особенпѣе— Фараонъ, при которомъ Евреи вышли изъ 
Египта. Въ нагломъ упорствѣ и ожесточеніи своемъ противъ Бога, онъ 
товориіъ: „кто такой Господь, чтобы я послушался Его голоса и от- 
пусгилъ Израиля“ (Исх. 5 ,2 ) ?  И  хотя, поражаемый судомъ Божіимъ, 
сознавалъ свою виновность: „я согрѣшилъ, Господь праведенъ, а я и 
народъ мой виновныа (Исх. 9 , 2 7 ) ,  но однакоже и нослѣ сего остался 
въ своемъ упорствѣ, и этимъ самъ приготовилъ сѳбѣ страшную поги
бель въ Чермномъ морѣ со всѣмъ своимъ войскомъ (И сх. гл. 1 4  и 1 5 , 
1 —  2 1 ) .  Ап. Павелъ въ примѣрѣ его даетъ видѣть, съ какимъ дол- 
готернѣніемъ Богъ тѳрпитъ сосуды гнѣва, щадить, предостерегаетъ, и 
наконецъ ожесточаетъ, чтобы наказать, и наказываетъ, и чрезъ все 
это исполняетъ Свои намѣрепія, открываѳтъ славу Свою и сиасаетъ из- 
бранныхъ (Рим. 9 , 1 7 . 2 2 — 2 4 ) .  Zell. 2 . р. 2 5 6 . W iner, Т. 2 р. 244 . 
Сп. иодробнѣе въ Библ. Слов. Яцк. и Благов. Т. 3 . Стр. 1 5 3 —  
1 5 6  и Герцога T . X I . р. 4 9 0 — 4 9 6 .  Сн. Верхов. Т . 1 . Вып. 
4-й , стр. 6 0 3 — 6 0 8 .

Ф а р а ѳ о н ъ  (1^"]® =  верхъ, вершина, первенство, начальство, пред
водительство; ФараЬчъѵ, Ѳа[хѵяіЬх ФараІУат: V . и L: Phara; Фара- 
ѳшнъ): 1 Макк. 9 , 5 0 . Сп. Суд. 1 2 , 1 3 . 1 5 . —  Ѳамнаѳа въ фа- 
раѳонѣ . Имя Ѳамиаѳы или Ѳимны носятъ разныя мѣста: 1 . ,  въ ко- 
лѣнѣ Даповомъ, къ землѣ Филистимской (Нав. 1 5 , 1 0 . 1 9 , 43; нынѣ 
Тибне. Суд. 1 4 , 1 . 5); 2 . ,  въ колѣнѣ Іудиномъ па горѣ Іудейской 
(Нав. 1 5 , 5 7 . Сн. Z ell. 2 . p. 5 6 8 ) ,  и 3 . ,  въ колѣпѣ Ефрѳмовомъ съ 
Веиіаминовымъ (Нав. 1 9 , 5 0 . 2 4 ,  3 0 .  Суд. 2 , 9 :  Ѳамнаѳ-Сараи. Сп. 
H erz. X V I. p. 5 6 — 5 7 ) .  Въ указанпомъ мѣстѣ 1 Мак. у L X X -ти чи
тается: Ѳ а р а й а  Ф арайот —  Ѳамнаѳа въ Фараѳопѣ. Если это чтеніе 
правильно, то приложеніемъ въ Фараѳонѣ городъ Ѳамнаѳа долженъ от
личаться отъ другихъ того же имени городовъ. У Іос. Флавія, въ Сир
скомъ и въ Вульгатѣ Фараѳонъ читается отдѣльио отъ Ѳампаѳы: „Kal 
Ѳ ар а& а xat Фара^шѵ“ (Древн. K. 1 3 . гл. 1 . § 3 ) .  В ъ  Сипайскомъ 
кодексѣ здѣсь цѣлая строка опущена; но можно догадываться, что въ немъ 
такъ же читалось, какъ у L X X -ти по Ватиканскому и Аіѳксапдрійскому 
спискамъ. Вотъ самыя слова его: „ I v a t  т ц ѵ  0a[xvai)a o a  a iv  ô cLyjX oü; xat“ ... 
и пр. Здѣсь послѣ ера предъ atv опущено слѣдующее: pattern xat trjv 
Tscpàv év тес^е... (Сп. Zu den Apokr. 3 .  p . 1 4 1 ) .  Приложепіемъ къ 
Ѳамнаѳа слова Ф ара& от, очевидно, показывается ближайшее отношѳніе 
между собою этихъ городовъ. Признавая так. обр. чтѳніѳ L X X -ти нра- 
вильнымъ, и признавая въ Греческомъ Фараѳоиъ, Еврейское Пираѳонъ, 
городъ этотъ надобно полагать въ гористыхъ мѣстахъ коіѣпа Ефремова 
(сн. ßosenm . на Суд. 1 2 , 1 5 );  его указываютъ па горѣ Амаликитской 
ниже Сихема или Наблуса. Вѣроятно, это иынѣшнее селеніѳ Ферата 
или Фараунъ— на югозападъ отъ Сихема. Во времена. Маккавейскія это 
былъ одшгь изъ городовъ, укрѣплеиныхъ Вакхидомъ. Ges. р. 8 4 1 .



Фюрс. 2 . 2 4 1 .  Keil на Макк. 1875  г. р. 1 6 1 . Herz. ХГѴ*. p. 7 5 9 .  
Keil и Del. на Суд. p. 3 2 8 . Zell. 2 . p. 2 6 8 . Сн. Пираѳонянинъ, Ѳамна 
и Ѳамнаѳа, и Ѳинна и Ѳимнаѳа.

Ф а р е с ъ  (П ? , =  расторженіе, разсѣлнна, скважина, ярорывъ;
Фаргс; Phares; Фаресъ; L: Perez, Pharez): Быт. 3 8 , 2 9 . 4 6 , 1 2 . 
Числ. 2 6 , 1 9 . 2 0 . Руѳ. 4 ,  12 . 1 8 . 1 Пар. 2 , 4 . 4 , 1. 27, 3 . 
Неем. X I , 4 .  6 . 2 Ездр. 5 , 5 . Мѳ. 1 , 3 .— Фаресъ —  сынъ Іудн 
отъ Ѳамари, братъ и близнецъ Вары. Изъ указаній свящ. Шсанія 
(Быт. 3 8 ,  2 7 — 3 0 . 4 6 , 1 2 . Числ. 2 6 , 2 1 . Руѳ. 4 , 1 2 . 1 Пар. 
2 , 4— 5 . Мѳ. 1 , 3) видно, что благо словеніе Божіе перешло отъ Іуды 
на Фареса, первенца Ѳамари, н Ѳарѳсъ сдѣлался родоначальникомъ дома 
Іудипа. Отъ его племени царь Давидъ (Руѳ. 4 , 18— 22); отъ его же 
племени благоволилъ родиться Спаситель міра —  Христосъ. Сн. Слов. 
Яцк. и Благ. Т . 3 . стр. 1 5 6 . Zell. 2. р. 2 4 3 . Herz. Х ІУ . p. 7 7 0 . 
Y II. p. 1 1 9 . Keil и D el. па Быт. p. 2 5 9  и па Руѳь p. 4 0 4 .

Ф а р и р а  ( Ф а р і р а ,  Ф а р і Й а ;  V .  и L :  Phasida; Фаріра): 2 Ездр.
5 . 3 3 . —  Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; его сыны значатся въ 
чисіѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. ( 2 ,5 5 ) :  
Феруда, у Неем. (7 , 5 7 ): Ферида. Сыновъ рабовъ Соломоновыхъ не
льзя принимать за одно съ • Ханаанскими тягловыми людьми, т. ѳ. Не- 
оинеями или данниками. Они, вѣроятно, военноплѣнные другаго парода, 
которыхъ, какъ Гаваонитянъ, Соломонъ опредѣлилъ къ подобнымъ слу- 
жебнымъ должностямъ при Храмѣ (сн. 3 Дар. 9 , 2 0 — 2 1 . 2 Пар. 
8 , 7 — 8 ) . Сыны рабовъ сихъ отдѣлыто отъ Нѳѳинѳевъ упоминаются 
еще у Неем. X I , 3; но въ другихъ мѣстахъ они соединяются въ одно 
(1  Ездр. 2 , 5 8 . Неем. 7 , 6 0 . 1 Пар. 9 , 2 . Zu den Apokr. 1. 
p. 3 6 . K eil и Del. на 1 Ездр. р. 4 2 0 .

Ф а р и с е и  (0apiaaîoç, ФаріаосГоц отъ Еврейскаго Ю© —  отдѣлять =  
отделенные, отлученные, особенные; Фарісей, Фарісеи; Pharisaeus, Pha- 
risaei; L: Pharisæer): Me. 3 , 7 . 5 , 2 0 . 7 , 2 9 . 9 , 11. 14 . 3 4 . 
1 2 , 2 . 1 4 . 2 4 . 3 8 . 1 5 , 1 . 1 2 . 1 9 , 3 . 2 2 , 1 5 . 3 4 .4 1 .  2 3 , 2.
2 6 . 3 2 , 2 . . .  Марк. 2 , 1 6 . 2 4 . 7 , 1 . 3 . 5 . 1 0 , 2 .  12 , 1 3 .1 4 ,
1 . . .  Лук. 5 ,  1 7 . 2 1 . 3 0 . 3 3 . 6 , 2 . 7 . 7 ,  3 0 . 3 6 . 39. X I, 3 7 .
4 3 .  1 5 , 2 . 1 8 , 1 0 — 1 1 . . .  Іоан. 7 , 3 2 . 8 , 3 . 1 3 . 9 , 1 3 . 4 0 .  
X I, 4 6 — 4 7 .  5 7 . 1 2 , 1 9 . 1 8 , 3 . . .  Дѣян. 1 5 , 5 . 2 3 , 6 . 2 6 , 5 . 
Фил. 3 , 5 и др. —  Фарисеи —  отделенные или отлученные это 
одна изъ сѳктъ Іудѳйскихъ, появившихся между Іудеями въ 2-мъ иля 
3-мъ вѣкѣ до Р . Хр. Изъ сказанія Флавія (Древн. Х ІП . 1 0 , 5— 6) 
о Іоаннѣ Гирканѣ, что онъ, перешедши отъ Фарисеевъ къ Саддукеямъ, 
много причинилъ зла своему роду или потомству, видно, что около по
ловины втораго вѣка до Р . Х р. Іоапнъ Гирканъ принадлежалъ къ сектѣ



Фарисейской и потомъ перешелъ къ Саддукейской, и что эти двѣ секты 
тогда уже б ы т  въ славѣ. Флавій здѣсь жѳ выше (5 , 9 )  прямо гово
ритъ, что еще при Іонаѳанѣ, братѣ вождя Симона ( 1 5 9 — 1 4 4  г. до 
Р . Х р .) ,  всѣ три Іудейскія секты были уже извѣстны. По мпѣнію Іу- 
дейскихъ учителей, начало имъ ноюжилъ нѣкто Аитигоиъ Сохей, князь 
Синедріона, учепикъ Симона праведпаго, сына первосвященника Оніи 1-го, 
жившаго по смерти Александра Макѳдопскаго при Птоломеѣ Лаговѣ, 
около половины третьяго вѣка до Р . Х р . Этого Симона восхваляетъ и 
Сирахъ (гл. 5 0 ) и Флавій (Древн. Ен. X I I . гл. 2 . § 5 . Сн. Библ. Ист. 
М. Филар. пер. 9 и 1 0 . Archaeol. Ackerm. p. 3 5 3 — 3 5 8 ) .  Такимъ 
образомъ начало этой секты скрывается въ врѳменахъ по возвращѳніи Іу- 
дѳевъ изъ плѣпа. По возвращепіи Іудеевъ изъ плѣна обращено было 
особенное вниманіѳ на сохраненіѳ закона Моисеева. Это ясно заповѣдалъ 
имъ иослѣдпій изъ пророковъ В . Зав. (Мал. 4 , 4 ) .  При Ездрѣ, ко
торый главною задачею своего служенія поставилъ наставлѳпіе народа 
въ законѣ Божіемъ, законъ Божій открыто читанъ и объясняемъ былъ 
народу въ священныхъ собраніяхъ (Неем. гл. 8 ) .  Тогда сыпы Израиля, 
отдѣлившись отъ всѣхъ инородныхъ, торжественно исповѣдывались предъ 
Богомъ въ грѣхахъ своихъ и дали твердое клятвенное обязательство въ 
точности соблюдать и исполнять всѣ заповѣди и уставы и прѳднисанія 
закона Вожія (Неем. гл. 9 и 1 0 . Сн. гл. 12 и 1 3 ) .  Ревность къ 
точнѣйшему соблюденію предписаній Закона должна была увеличиться въ 
истинныхъ сынахъ Израиля, когда послѣ Александра Македонскаго на
чало распространяться Греческое образованіѳ и изъ среды самихъ Іудѳевъ 
явились, наконецъ, отступники отъ отеческой вѣры, которые начали вво
дить нравы и обычаи языческіе (1  Мак. 1 , 1 1 — 1 5 ) , и когда потомъ 
Антіохомъ Епифаномъ воздвигнуто было открытое гоненіѳ на вѣрую- 
щихъ. Среди такихъ обстоятельствъ ревнители закона стали строже дер
жаться опредѣленныхъ закономъ постановлен^ какъ касательно суще- 
ственныхъ догматовъ вѣры, такъ и касательно обрядовъ. Образовалось 
сословіе ученыхъ, называѳмыхъ законниками и законоучителями, которые 
исключительно занимались толкованіемъ и объясненіемъ закона. Изъ тол
кований знаменитыхъ учителей составился большой кругъ преданій. Чтобы 
болѣе придать значенія этимъ преданіямъ, старались возводить ихъ къ 
времѳнамъ Ездры, и даже приписывать самому Моисею. Такое, тради- 
ціонное паправленіѳ особенно развивалось въ фарисействѣ. Фарисеи же
лали въ точности удерживать религіозное національное учѳніе, какъ оно 
образовалось по возвращеніи изъ плѣна. Считая себя истыми Израиль
тянами, они желали дальше держать себя отъ всего того, что не согла
совалось съ ихъ идеею закона,— дальше какъ отъ язычниковъ, такъ и 
отъ тѣхъ своихъ соотечественниковъ, кои не принимали ихъ строгихъ 
ігредписаній. Отсюда и получили они имя свое, означающее отдѣленныхъ, 
благочестивыхъ, отличающихся особенною святостію, составляя собою 
такую секту, которая почиталась строжайшею въ ихъ вѣроисповѣданіи



(сн. Дѣян. 2 6 ,  5 . Филин. 3 , 5— 6 ). Три извѣстныя около этого вре
мени секты Іудѳйскія: Фарисейскую, Саддукейскую и Ессейскую сопо- 
ставляютъ съ знаменитыми философскими школами языческими: Фарисей
скую со Стоическою, Саддукейскую съ Епикурейскою и Ессейскую— съ 
Пиѳагорѳйскою. Въ жизни самого Флавія (г і. 2) пишется: „Фарюаиі)ѵ 
ätpeaiç -apaizlrjoibç èaxt ty) тсоср’ ’EXbjot Stühxy) Xsyo[xév7]“ . Но секты 
Іудейскія ничего не имѣютъ общаго съ философскими ученіями языч
никовъ. Если были у нихъ рѳлигіозные вопросы, то это происхо
дило изъ ихъ положенія, какъ учителей и руководителей народа, 
а не какъ что либо принадлежащее къ существу фарисейства, какъ 
философской нѣкоей школы. И именно, если Флавій ихъ школьныя 
мнѣнія о Божественпомъ міроправленія и промышленіи и чѳловѣческой 
свободѣ представляетъ, какъ особенность фарисейства, то это объяс
няется стараніемъ Флавія перенесть и на свой народъ и своихъ сооте- 
чественниковъ то, что самъ онъ усвоилъ себѣ изъ Греческой фило
софы, тогда какъ его соотечественники и тѣмъ болѣе фарисеи чужды 
наклонности къ Греческимъ идеямъ. Также мало имѣетъ значенія и то, 
что ученіѳ ихъ о воскресеніи, объ Ангелахъ и духахъ, иные хотѣли 
производить отъ вліянія на нихъ Персидской или Халдейской мудрости, 
когда они находились въ плѣну; потому что плѣненіе, напротивъ, очи
стило ихъ отъ прежней наклонности къ иноземному и снова оживило въ 
нихъ привязанность къ тому, что отъ отцовъ имъ было предано. Если 
отсюда далѣѳ на фарисейское ученіе о воскресеніи и духахъ хотятъ 
смотрѣть, какъ наученіе Новозавѣтное, производя, его изъ сего послѣд- 
няго, то ученіе это отнюдь у нихъ не какъ что нибудь новое и чуждое, 
отъинуда привзошедшее, но развитіе первоначальнаго, отъ отцовъ унаслѣ- 
дованнаго учѳнія, и по крайней мѣрѣ въ зародышѣ содержащееся въ са
момъ свящѳнномъ Писаніи. Так. обр. по началу своему оно не имѣло 
ничего предосудительная и пріобрѣтало имъ многочисленныхъ послѣдо- 
вателей. Ііакъ ревнители Писанія, строгостію своего ученія они противо
полагались вольному ученію Саддукѳевъ, распространявшемуся болѣе между 
высшими и знатными лицами, и имѣли весьма великое значеніе въ на- 
родѣ и большее число голосовъ въ верховномъ совѣтѣ Іудейекомъ. 
Къ сожаіѣнію, они не ограничились однимъ яснымъ и опрѳдѣлѳннымъ 
ученіемъ закона, а многое присоединили своего. Стараясь въ буквальной 
точности исполнять законъ во всѣхъ своихъ состояніяхъ и отношеніяхъ, 
частныхъ, семейныхъ, и общѳственныхъ, релиііозныхъ и политическихъ 
или гражданскихъ, они все, что прямо не высказывалось въ законѣ, 
старались выводить изъ закона посредствомъ искуственнаго объясненія и 
разныхъ прибавленій и дополненій, и такимъ прибавленіямъ и дополне- 
ніямъ усвояли такую же важность, какъ и самому закону, и ихъ раз
вивали на множество частныхъ внѣшнихъ правилъ, и так. обр. маю 
по малу сбивались на внѣшнюю праведность, на мнимую святость и одно 
лицемѣріе, далеко уклонившись отъ первоначальной идеи истинныхъ за-



конииковъ и ішижниковъ. Главное ихъ ученіе слѣдующее: 1) кромѣ
писаннаго закона Моисеева они принимали еще великое множество уст- 
жыхъ иредапій (тосраЗоаес;, тиаоаооаі; та>ѵ izaтгршѵ, ôtaoоуг  ̂ тшѵ тта- 
Tspcov (Древн. X II I . 1 0 , 6 ) ,  7] TCapâooatç та>ѵ тсрваритгрюѵ (Мѳ. 15, 
2 ) ,  которыя будто бы иереходятъ изъ рода въ родъ также отъ законо
дателя Моисея, только устно, не будучи записаны, и они соблюдали 
ихъ также строго, какъ и законъ Моисеевъ писанный, и даже строже. 
Эти предиисанія закона неписаннаго касались большею частію внѣшней 
обрядности, внѣшняго благоповѳденія, напр .-тѣлесныхъ омовепій, постовъ, 
отиоіпенія къ невѣрнымъ, разныхъ родовъ пищи и принятія ея, воскрылій 
•одеждъ, хранилищъ, даже *очшцепія и омовенія блюдъ и сосудовъ, и 
имѣли для пихъ такую силу, что ради ихъ они измѣняли даже законъ 
писанный тамъ, гдѣ опъ не сходился съ ними (Мѳ. гл. 1 5 ) . Они 
усвояли имъ высшее значеніе, и сами наблюдали ихъ съ особенною 
тіцательностію, наир, посты, молитвы, омовепія, десятины, милостыни 
и пр. (сн. Мѳ. 9 , 1 4 . 2 3 , 1 5 . І у к . X I , 39  и д. 1 8 , 12 и др.). 
Исполняя мелочныя. трѳбованія иредапія, они пренебрегали иногда суще
ственными правилами закона и правды (Мѳ. гл. 2 3 ) ,  и приказывая 
исполнить ихъ другимъ, сами иногда не исполняли. Вслѣдстйіѳ всего 
этого, являясь пароду набожными, исполняющими строго наружные обряды, 
они въ сущности были лицемѣрами, святошами, хотя сами въ себѣ были 
и горды, и сварливы, и честолюбивы, и сребролюбивы, и вообще весьма 
повреждены нравственно (см. Мѳ. 5 , 2 0 . 1 5 , 4 . 2 3 ,  3 .  16 . 25. 
и дал. Іоап. 8 ,  7 .  9 ) .— 2 . Относительно догматовъ вѣры —  а) они 
все подчиняли судьбѣ, но не отрицали и свободы человеческой, утверж
дая, что Богу угодно было подъ извѣстными законами соедипить непре
менное опредѣленіе судьбы съ произволомъ чѳловѣческимъ, такъ чтобы 
юеъ всегда оставался свободнымъ слѣдовать добродѣтели или пороку 
(Древн. 1 8 . 1 , 4 ) .  Не все происходящее въ жизни бываетъ по опре
деленно судьбы, но есть приключенія, зависящія отъ пашей воли, кои 
могутъ быть и не быть (Древ. 1 3 . 5 , 9 ) .  Каждому человѣку опреде
лена судьба его Богомъ и онъ не можетъ избежать ее, не можетъ раз
рушать Божѳствѳннаго определепія; но онъ действуешь въ иредѣлахъ 
этой судьбы съ сознаніѳмъ своей свободы и его добродетель есть его 
•заслуга. Въ противность такому ученію Фарисѳевъ, Ессеи все под
чиняли судьбе,« утверждая, что безъ ея опрѳделѳпія ничего не. можетъ 
происходить съ людьми. Саддукеи напротивъ вовсе не допускали судьбы, 
почитая ее однимъ вымысломъ, и все усвояли свободной воле человека, 
въ самомъ человеке полагая причину его счастія и злополучія (Древн. 
1 3 . 5 , 9 ) .— б) Фарисеи веровали въ бытіе высшихъ духовъ, добрыхъ 
и злыхъ, о которыхъ часто • говорится въ свящѳнномъ Писаніи, и вера 
въ которыхъ была твердою и после пленѳнія (Дѣян. 2 3 ,  8 ) .— в) В е
ровали наконецъ въ бѳзсмѳртіе души и въ будущее воздаяніѳ и въ воскре- 
>сеніе мертвыхъ. По ихъ ученію, смотря потому, какую кто вѳдѳтъ жизнь,



добродетельную или порочную, по смерти люди получаютъ награду или 
наказаніе; посіѣдніе въ наказаніе заключены бываютъ въ вечной тем
нице, а первые имѣютъ свободу снова возвратиться къ жизни. Добрыя 
души переходятъ въ другія чистыя тѣла, и такимъ образомъ возвра
щаются къ жизни (Древн, 1 8 . 1 , 3 . О войнѣ Іуд. 3 . 8 , 5 ) . Здѣсь 
нѣтъ воскресенія тѣлъ въ Христіанскомъ смыслѣ (Дѣян. 2 3 , 6 . 8 ) ,  
но нѣтъ ученія и о пересеіеніи душъ, какъ многіе новѣйшіе принимаютъ, 
a здѣсь представляется простое ученіѳ, что души благочестивыхъ нѣкогда 
снова соединятся съ тѣлами и будутъ жить на землѣ (въ царствѣ Мессіи). 
Можетъ быть, Флавій потому не ясно представилъ предметъ этотъ, что 
частію хотѣлъ смягчить матеріальноѳ ученіе о воскресеніи, частію же не 
желалъ упоминать о царствѣ Мессіи. Но это- не даетъ права полагать, 
что или сами Фарисеи не согласны были между собою въ ученіи о судьбѣ 
по смерти, или что ученіе это появилось у нихъ уже послѣ. Такимъ 
ученіемъ своимъ и особенно своею воздержною жизнію, своею внѣшнею 
набожностію, своимъ почитаніемъ старшихъ, своимъ строгимъ исполненіемъ 
внѣшнихъ обрядовъ, своими постами, длинными молитвами, строгими де
сятинами и субботами, и самою своею одеждою, они привлекали къ себѣ 
народъ, и снискали себе великое уваженіе. О нихъ отзывались съ осо
бенною похвалою. Секта ихъ распространялась и получила особенную 
силу и великое вліяніе на дѣла общественныя (сн. Древн. Кн. 1 3 . гл.
1 0 . § 5 и 6 . Гл. 1 5 . § 5 .  Ки. 1 8 . , гл. 1 .§ З .К н .  1 7 . гл. 2 . § 4 ) .

Н о, какъ выше уже нами замѣчено, они привязались къ-одной букве 
закона, и ограничились однимъ строгимъ соблюденіемъ внѣшнихъ обря
довъ и преданій старцевъ, оставивъ духъ закона и важнѣйшія его пред- 
писанія. Таковыми большею частію находимъ мы ихъ въ Нов. Зав. и 
за то они строго были обличаемы; къ нимъ преимущественно относится 
то, что говорится здѣсь о верховномъ совѣтѣ, о первосвященникахъ, о 
старѣйшинахъ, законникахъ, книжникахъ, и пр. По изображенію Іоанна 
Крестителя, Фарисеи были нераскаянные грѣшники, гордились своимъ 
лроисхождевіѳмъ отъ Авраама по плоти, но внутренно далеко были отъ 
спасенія, подлежа вѣчному осужденію (Мѳ. 3 , 7 — 1 0 ). Самъ Господь, 
отдавая имъ всю справедливость въ томъ, что было добраго у нихъ 
(Мѳ. 2 3 , 2 и дал .), и даже .признавая, что и чудеса совершались 
среди ихъ (Мѳ. 12 , 2 7 ) , въ тоже время, при всякомъ случае возста- 
валъ противъ ложнаго и извращѳннаго ихъ ученія. ‘И именно, главнымъ 
намѣреніемъ нагорной Его бесѣды было— противопоставить фарисейскому 
толкованію закона и ихъ ложной праведности истинную праведность по 
духу закона (Мѳ. гл. 5 , 1 9 . 7 , 2 9 ). Онъ строго обличалъ ихъ не- 
вѣріѳ и упорство и разные другіе пороки (Мѳ. 1 2 , 3 1 — 3 4 .4 3 — 4 5 ), 
обличалъ на прим. ихъ за то, что, при заботливомъ попеченіи о внеш
ности, сердца ихъ полны хищенія и неправды; что при крайней пункту
альности въ храненіи пустыхъ мелочей оставляли важнейшее и существен
нейшее въ законе; что на другихъ возлагали чрезмерная требова-
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нія, а сами ихъ пе исполняли; что взявши ключъ разумѣпія, и 
саии не входили въ царствіе Божіе и другихъ входить лѳ допускали; 
что созидали и украшали гробы пророческіе, а сами раздѣляли духъ 
нротивленія и убііства съ отцами своими, избивавшими пророковъ; Опъ 
называлъ ихъ несмысленными и слѣпыми, сравнивая съ гробами окра
шенными, и возвѣщая имъ, что не избѣгнутъ грядущихъ на нихъ бѣд- 
ствій и ожидающаго ихъ осѵжденія (Мѳ. гл. 2 3 . Лук. X I ,  3 7 — 5 4 ) .  
Онъ часто называлъ ихъ лицемѣрами, которые въ своихъ дѣйствіяхъ не 
согласовались' не только съ духомъ закона, но и съ, буквою (Мѳ. 1 5 ,  
X— 1 4 . Марк. 7 ,  1— 1 3 ) , изъ-за своего предапія нарушая заповѣди 
Божіи, и цредостерегалъ учениковъ своихъ отъ закваски ихъ ученія 
(Мѳ. 1 6 ,  5 — 1 2 . Марк. 8 , 1 4 — 2 1 . 1 2 , 3 8 ) .  Онъ прямо обличалъ 
ихъ (Мѳ. 2 2 ,  1 5 — 2 1 . Марк. 1 2 , 1 3 — 1 7 ) . При своѳмъ яритязаніи 
на благочестіѳ и святость, они были чужды безкорыстія, не нравы въ 
своихъ поиятіяхъ касатѳльнЬ брака и разводовъ (Лук. 1 6 ,  1 4 . 1 8 ), 
крайне горды, надмѣваясь мнимою праведностію и уничижая и презирая 
другихъ (Лук. 1 8 , 9 — 1 4 ) . Господь часто обиаруживалъ ихъ внутрен
нюю неспособность къ принятію Его ученія, ихъ грѣховиое рабство, ихъ 
духъ лжи и убійства (Іоан. 8 ,  3 1 ,  и дал. Лук. 9 , 2 2 ) ,  ихъ безу
словную слѣпоту и упорство противъ истины Божіей (loan . гл. 9 ) , и 
потому лослѣ того, какъ въ притчахъ Своихъ прямо изобразилъ іщъ ихъ 
отвѳрженіе (Мѳ. 2 1 ,  2 3 — 4 5 ) , въ Своей послѣдпей обличительной рѣчи, 
представивъ въ совокупности' всѣ ихъ пороки, возвѣстилъ необходимо 
слѣдующій затѣмъ судъ надъ ними Божій (Мѳ. гл. 2 3 ) .

Впрочемъ, хотя Фарисеи составляли глубоко замкнутую партію, но 
были среди ихъ и такіе, которые имѣли лучшія расположѳнія и чувство-' 
ванія. Таково, кажется, было торжественное посольство Фарисеѳвъ къ 
Іоанну Крестителю въ концѣ его служенія (Дѣян. 1 3 , 2 5 );  оно съ ува- 
женіемъ относилось къ нему и показывало если не глубокое стремленіе 
къ спасенію, то по крайней мѣрѣ безпристрастіѳ и любовь къ истинѣ 
(Іоан. 1 , 1 9 . 2 4 ) .  Многіе Фарисеи, хотя по сомнительнымъ видаиъ, 
приглашали Христа къ себѣ въ гости (Лук. 7 , ‘ 3 6  и дал. 1 4 , 1 и 
дал .). Одинъ книжникъ объявилъ свою готовность всюду слѣдовать за 
Нимъ, хотя и не имѣлъ пеобходимаго самоотверженія (Мѳ. 8 ,  1 9 );  другой 
спрашивалъ: что я долженъ дѣлать, чтобы получить жизнь вѣчную 
(Лук. 1 0 , 2 5 ) . Нерѣдко происходила распря въ народѣ о Христѣ, и 
многіе вѣровали въ Него (Іоан. 2 ,  2 3 . 7 ,  3 1 .  4 0 — 4 6 .  8 ,  3 0 . 9 ,
1 6 . 1 0 ,  1 9 — 2 1 . 4 2 . J 2 , 1 2  и 1 3 . 4 2 ) .  Одинъ изъ книжниковъ 
отъ самого I .  Х р . получилъ одобреніе за его здравый умъ (Мар. 1 2 ,  
2 8 — 3 4 ) . Особенно далеко возвышался между ними членъ вѳрховнаго 
совѣта Никодимъ, который въ самомъ началѣ служенія I .  Христа ночью 
нриходилъ къ Нему (Іоан. гл. 3 ) ,  и послѣ открыто противостоялъ Фа- 
рисеямъ, когда они послали слугъ схватить I .  Х р ., чтобъ осудить Его, 
(Іоан. 7 ,  3 2 . 5 0 — 5 3 );  онъ съ Іосифомъ Арийаѳейскимъ принималъ



живое участіе и въ погребеніи Христа (Іоан. 19 , 3 8 ) . Евангелистъ Іоаннъ 
прямо товоритъ, что міюгіѳ изъ начальниковъ вѣровали во Христа, но 
не исновѣдывали Его, боясь быть отлученными отъ общества (loan. 1 2 , 
4 2 ) .  Были и вообще изъ Фарисеевъ люди здраваго ума и твердой 
вѣры и по правдѣ законной непорочные. Таковъ былъ Савлъ, въ по- 
•слѣдетвіи Ап. Павелъ. Таковъ былъ Гамаліилъ, законоучитель Павла 
(Дѣян. 5 , 3 4 . . .  2 2 , 3 . . . ) .

Но съ другой стороны слѣпота и ненависть ко Христу большинства 
ихъ во все время земной жизни Ето п самоувѣрѳнность въ своей свя
тости постепенно болѣе п болѣе возрастали, и часто сильно обнаружи
вались, дѣлая ихъ неспособными примѣчать знамененія своего времени. 
Во время цришествія мудрецовъ восточныхъ на локлоненіе родившемуся 
'Спасителю, ученые и книжники Іудейскіе, хорошо знакомые съ проро
чествами о Мессіи, являются только какъ должностные хранители на
дежды Израильской, сами оставаясь холодными и бшечными въ отно- 
шепіи къ этому великому событію (Жѳ, 2 , 4  и дал.). Когда, въ 40-Æ 
день по рожденіи, Господь принесенъ былъ въ Храмъ н старецъ Си- 
меонъ такъ глубоко исповѣдалъ въ Немъ Спасителя и просвѣтителя 
міра и Анна пророчица открыто говорила о Немъ всѣмъ, ожидавшимъ 
пзбавленія въ Іерусалимѣ, учеными книжниками и фарисеями и самими 
священниками даже и не замѣчено было это событіе. Когда явился и 
проповѣдывалъ Іоацнъ Креститель, Фарисеи не узнали въ немъ Пред
течи Христова (Мѳ. 1 7 , 1 0 — 1 3 . Марк. 9 , 1 1 — 1 3 ). Они прихо
дили на Іордапъ, ио большею частію только изъ любопытства, или 
чтобы противодействовать Его служѳнію; по крайней мѣрѣ они прези
рали Его крещеніе и смѣялись надъ Нимъ (Лук. 7 , 3 0 . 3 3 ) . Также 
точно и при открытомъ служеніи самого Христа, они всегда нѳдовѣр- 
чиво относились къ Нему, завидовали Его славѣ, ненавидѣли и пре- 
слѣдовали Его. Въ самую первую Пасху они явно обнаружили свое не- 
вѣріе и ненависть къ Нему, такъ что Господь долженъ былъ удалиться 
изъ Іудеи въ Галилею (Іоан. 2 , 13 и дал. 4 , 1. 3 ) . Во вторую 
Пасху искали уже убить Его за то, что творитъ чудеса въ Субботы и 
Бога называлъ Отцемъ своимъ (Іоан. 5 , 1 6 ), и за это и послѣ пре- 
слѣдовали Его (Іоан. 7 , 21— 2 3 ) . И въ Галилеѣ часто окружали Его 
пе только тамошніе Фарисеи, но и изъ Іерусалима и изъ другихъ мѣстъ 
Фарисеи приходили наблюдать надъ Нимъ (Лук. 5 , 1<)* То, видя чу
деса Его, они питали злыя мысли о Немъ въ своихъ сердцахъ (Лук. 
5 , 2 1 . Мѳ. 9 , 3 .  Марк. 2 , 6— 7 ) , то прямо обнаруживали ихъ въ раз
ныхъ ругательныхъ словахъ (Лук. X I, 15 . Мѳ. 1 2 , 24.^ Марк. 3,
2 2 . loan . 8 ,  4 S ) ;  то роптали на Него за свободное обращеніе снъ у ш 
никами, или находя нреткновеніе для себя въ Евангельской свободѣ, и 
поведеніи учепиковъ Его (Лук. 5 , 3 0 . . .  6 , 1 и дал. 7., 36,... 39  и- 
дал. 1 5 , 2 . Марк. 2 , 16 и дал. 7 , 1 и дал. Мѳ. 9 , 11 и дал. 12 ,



1 и дал.); то осуждали Его за нарушѳніѳ субботы (Лук. 1 4 , 1 и дал .)7 
и когда видѣли себя пораженными отъ Него, входили въ совѣщаніѳ съ- 
другими противника,ми Его, какъ бы убить Его (Лук. 6 ,  6 . . .  1 1 . 
Марк. 3 ,  1— 6. Мѳ. 1 2 , 9— 1 4 ); то, будучи заражены сребролю- 
біемъ, слова и ученіе Его обращали въ предметъ посмѣянія (Лук. 1 6 г 
14); то требовали отъ Него знаменій (Мѳ. 1 2 ,  3 8  и д а л .), или ста
рались, частію сами по сѳбѣ, частію вмѣстѣ съ Саддукеями, посред
ствомъ хитрыхъ вопросовъ привесть Его въ замѣпіательство, чтобы уло
вить Его на словахъ, за что бы обвинить Его (Лук. X I ,  5 3 — 5 4 .  
1 7 , 2 0 ) ,  и нреслѣдовали Его даже въ отдалеппыхъ мѣстахъ (Мѳ. 15,. 
3 9 . 1 6 , 1 . Марк. 8 ,  1 0 — 1 1 ) . Въ послѣднее время прежпія отдѣль- 
ныл проявленія ихъ ненависти обратились въ рѣшительный обдуманный: 
плапъ и заговоръ убить Его. Разъ они подсылали другихъ схватить 
Его (Іоан. 7 , 3 2 );  въ другое время покушались сами схватшь Его 
(Іоан. 3 0 , 3 9 );  еще однажды въ злости своей схватили уже каменья, 
чтобы побить Его (Іоан. 8 , 5 9 ) .  Наконецъ сговорились— отлучать 
каждаго отъ синагоги, кто будетъ признавать Его за Христа (Іоан. 9 У 
2 2 ) ,  и потомъ, въ верховномъ совѣтѣ постановивъ убить Его, дали 
повелѣніе, чтобы, какъ только узнаетъ кто о Его мѣстонребываніи, 
тотчасъ доносилъ имъ, чтобы взять Его (Іоан. X I , 5 3 . 5 7 ) .  Послѣ 
открытаго торжественная входа Его въ Іерусалимъ, то старались на 
словахъ уловнть Его (Мѳ. 2 1 , 1 5 — 1 6 . Марк. 1 2 , 12— 1 3 . . . ) ,  не- 
опуская при этомъ и лести (Мѳ. 2 2 ,  1 5 — 1 6 . Марк. 1 2 , 1 3 . . . ) ;  то по
кушались схватить, но боялись народа (Мѳ. 2 1 , 4 5 — 4:6. Лук. 19,. 
4 7 — 4 8 );  рѣпш и, наконецъ, тайно, безъ народа взять Его (Мѳ. 2 6 .  
3 — 5 ) .  Въ этомъ помогъ имъ Іуда предатель (Мѳ. 2 6 ,  1 4 — 1 6 . 
Марк. 1 4 ,  10— 1 1 . Лук. 2 2 , 1— 6 ). Послѣ этого Фарисеи упомина
ются еще при взятіи Христа (Іоан. 1 8 , 3 ) ,  при судѣ надъ Нимъ (Мѳ. 
2 6 ,  5 9 .  Лук. 22* 6 6 . Марк. 1 4 , 5 3 ) ,  при крестѣ (М ѳ. 2 7 , 4 1 .  
Марк. 1 5 , 3 1 ) ,  при запечатаніи гроба (Мѳ. 2 7 , 6 2 ) . — Но воскресевіи 
Христовомъ, когда ненависть Іудеевъ ко Христу обратилась на Его по- 
слѣдоватѳлей, Фарисеи вмѣстѣ съ стѣрѣйпшнами и книжниками всякій 
разъ съ жаромъ возставали на учениковъ Христовыхъ (Дѣян. 4 ,  5 . 6 Г 
12); впрочемъ фарисейская иартія не такъ рѣшительно дѣйствовала, 
какъ Саддукейркая; знаменитый фарисей Гамаліилъ не находилъ невоз- 
можнымъ, чтобы дѣло À постоловъ было отъ Бога. »Оставьте этихъ лю
дей, говорилъ онъ въ Синедріонѣ первосвященнику и прочимъ старѣй- 
шивамъ; ибо если это предпріятіе и это дѣло (т. е. проповѣдь Апосто
ловъ о Христѣ) отъ человѣковъ, то оно разрушится; а если отъ Бога, 
то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вамъ не оказаться 
противниками и Богу“ (Дѣян. 5 ,  3 4 . . , ) .  Ученикъ Гамаліила, Павелъ, 
съ жаромъ возсталъ было противъ вѣрующихъ, но самъ увѣровалъ во 
Христа ̂  и сдѣлался рѳвностнѣйшимъ защитяикомъ и проловѣдникомъ 
Евангелія, какъ между Іудеями, такъ особенно между язычниками, до-



ходивъ съ проповѣдію до послѣднихъ предѣювъ запада. И многіе пзъ 
Фарисеевъ обращались къ вѣрѣ, но —  съ строго законнымъ, оласяымъ 
для свободы Евангельской направленіемъ, противъ котораго и боролся 
Апостолъ, равно какъ и противъ той книжной учености, которую обра
щали иные въ орудіѳ безполезныхъ споровъ и въ предметъ тщеславія (1 
Е ор. 1 , 2 0 ) .

Фарисейская слѣпота, слѣпая привязанность къ буквѣ закона н одной 
■обрядовой внѣшности и предавіямъ и слѣпое упорство въ этомъ лож- 
вомъ направленіи были главною причиною и погибели Іудеи. Пользуясь, 
уваженіемъ, коимъ были обязаны точному исполнѳнію своихъ обрядовыхъ 
постановлен^ закона и наружной строгости своихъ нравовъ, и занимая 
всѣ высшія духовныя должности, Фарисеи были главными руководите
лями народа, и поелику сами не понимали духа закона, изъ за-преданій 
пзвращая смыслъ его, то были слѣпыми вождями слѣпыхъ. Они-то во
спитали въ народѣ то настроеніе, которое непрестанно возбуждало мя
тежи, и приготовило разрушеніѳ Іѳрусалима, изгнаніе народа изъ своего 
отечества и разсѣяніе ио чуждымъ странамъ. Надменные своею свято- 
■стію и ослѣпленныѳ своимъ могуществомъ, они все еще мечтали о сво- 
-бодѣ и независимости народа, тогда какъ Римскія знамена развѣва- 
лись уже на стѣнахъ Іерусалнма и императорскіе орлы парили надъ 
дворцами Давида и Соломона,— и такимъ образомъ питали недовольство 
л возбуждали возмущенія. Они требовали не только всеобщей терпимо
сти, согласной съ политикою и администраціею государства, но еще бе
зусловна™ уваженія ко всѣмъ своимъ обрядамъ и обычаямъ. Поелику 
же предписанія ихъ обрядоваго .закона, при множествѣ разнообразныхъ 
толкованій и изъясненій раввиновъ, были столько дробны, мелочны и 
многочисленны, что простирались на самыя обыкновенныя занятія и на 
всѣ случаи жизни, то почти невозможно было избѣжать того, чтобы 
законъ ихъ не былъ иногда оскорбляемъ общими мѣрами правительства 
по управленію столь обширной имперіѳй; но они не могли понять этой 
неизбѣжности и, оставаясь непреклонными въ своихъ требованіяхъ, воз
буждали мятежи. Когда производилась въ Іудеѣ перепись, или когда 
сборщики собирали подать съ провинцій, побуждаемый Фарисеями и Зи
лотами народъ бунтовалъ противъ правительства, утверждая, что они, 
какъ народъ Божій, должны быть свободны отъ подати, которую по 
яхъ понятіямъ должны платить только своему законному царю Израиля. 
Б ъ  самое послѣднее время, когда въ виду нѳминуемыхъ бѣдствій, умѣ- 
рѳннѣйшіе изъ самихъ Іудеевъ убѣждали прочихъ покориться власти 
императора, возбуждаемый и поддерживаемый фарисеями и зилотами на
родъ не хотѣлъ и слышать о покорности. Слѣпота, самооболыцѳніе и 
тордое упорство такъ были велики, что никакія эдравыя убѣжденія нѳ 
могли имѣть силы. При ложныхъ правилахъ фарисейства, нравы такъ 
были испорчены, что совершались неслыханныя лреступленія. Городъ



нашшенъ былъ разбойниками. Образовались враждѳбяыя нартіи между 
самыми ревнителями закона, которыя питали одна къ другой такую пѳ- 
нависть, что происходили мѳждоусобія и убійства въ самомъ Храмѣ- 
Вообще вражда нартій, злодѣянія, наглости и презрѣніе ко всему свя
щенному до того усилились, что по словамъ Флавія, еслибы Римляне 
замедлили погубить этихъ беззаконниковъ, то Іерусалимъ или поглощепъ 
бы былъ землею, или истребленъ потопомъ, или сожжепъ, какъ Содомъ,. 
потому что произвелъ поколѣніѳ, во сто кратъ нечестивѣе тѣхъ, кото
рые претѳрпѣли эти казни.— Врѳдныя дѣйствія фарнсейскаго духа и на- 
правленія не ограничились падепіемъ Іѳрусалима и разсѣяніемъ народа; 
онѣ доселѣ продолжаютъ производить вредныя послѣдствія. ’ Послѣ вре
менъ Христовыхъ учители Іудейскіѳ начали излагать эти преданія и 
правила письменно, и дополнять своими толковапіями. Мало по малу 
они наконецъ были собраны и заключены въ кодексы. Полное ихъ со
брате называется Талмудомъ. Къ этимъ талмудическимъ преданіямъ к 
правиламъ Іудеи питаютъ самое глубокое уважѳніѳ, такъ что пред- 
почитаютъ ихъ закону писанному. При этихъ преданіяхъ и правилахъ 
духъ фарисейскій доселѣ упорно держится среди ихъ, и здѣсь-то между 
прочимъ причина и косненія ихъ въ своемъ слѣпотствованіи и тѣхъ раз- 
лйчныхъ въ разпыя времена отношеній Христіапскихъ обществъ къ Іу-  
действу п Іудейства къ Хр. общѳствамъ. См. Z ell. 2 . р. 2 5 6 — 2 5 9 .  
Herz. X I . р. 4 9 6 . . .  Archaeol. A ckern , p. 3 5 5  —  3 5 8 .  W iner,
2 . p. 2 4 4 — 2 4 8 . E iehm , 13 L iefer. 1 8 8 0  Jahr. p . 1 1 8 7 — 1 1 9 2 *  
Сн. Талмудъ. Сн. Ист. Іудеѳвъ КапѳФига, изд. 2 . Спб. 1 8 4 6  г.

Ф а р у р и м ъ  ( р Г ') '“' ?  —  о т ъ і і ? 1-  =  предмѣстіе; Ф а р о и р с 'р ,; Pharurim; 
Фарурімъ; L : Parwarim): 4  Ц ар. 2 3 , 1 1 . сн. 1 Пар. 2 6 ,  1 8 . —  
Еврейское слово Фарваръ 0 2 ? - )  принимаютъ за одно съ словомъ Фар- 
баръ 1 П ар. 2 6 , 1 8 ) ,  подъ которымъ разумѣютъ одно изъ
предмѣстій, принадлежащихъ къ зданію Храма. Значеніе этого слова 
Фарваръ или Фарбаръ собственно неизвѣстно. Гезеніусъ съ Персидскаго 
переводить портпкъ, Ббттшеръ— отдѣленное мѣсто па подобіѳ предградія; 
въ Талмудѣ часто встрѣчающеѳся Фарфарипъ (I'"1]"1®) значитъ именно 
предмѣстіе, пригородъ, усадьба, поля и мѣста смѳжныя съ какимъ либо 
городомъ (Буксторф. ІГекс. р. 8 9 7  — 8 9 8 ) .  Множественное Фаруримъ 
или Парваримъ въ переводахъ большею частію принимается за имя соб
ственное; такъ и въ нашемъ Русскомъ въ кн. Царст. оно принято за имя 
собственное, но единственное Фарбаръ въ Паралип. принято за нарицательное 
и потому переведено притворъ. Подъ нимъ разумѣѳтся пристройка на 
западной сторонѣ внѣшняго притвора Храма, у воротъ Шаллехетъ, при 
поднимающейся дорогѣ изъ города къ притвору храма (1 П ар. 2 6 , 16  
и 1 8 ) .  Она повидимому имѣла иазначеніемъ служить для чисто прак
тическихъ цѣлей. Здѣсь находились жилыя комнаты и конюшни, кото
рыя ближайшимъ образомъ могли служить для жертвенныхъ животныхъ



(сн. 4  Д ар . 2 3 , 1 1 . Іерѳм. 3 5 , 2— 4. 3 6 , 1 0 . Іез. 4 0 , 1 7 ) .
Gesen. изд. 8 -ѳ , p. 7 0 0 . Фюрс. 2 . p. 2 3 5 . K eil и Del. на 4 Дар.
р. 2 6 2 . Thenius на кн. Цар. Изд. 2 . 1 8 7 3  г. р. 4 4 3 — 4 4 4 . Eiehm, 
Библ. древн. р . 6 8 3 ,

Фарфаръ р § >’ 1?  =  скорое теченіе, быстрая рѣка; Ф а р с р с с р ;  У .  и L :  
Pharphar; Фарфаръ): 4  Цар. 5 , 1 2 .— Рѣка Дамасская, вытекающая 
не изъ горныхъ источниковъ Антиливана, нзвѣстная нодъ именемъ при
тока Барады, а исъ горъ Ермона, извѣстная подъ именемъ Аваджъ. 
Она состоитъ изъ соедипенія многихъ ручьевъ, и протекши долину Да
масскую съ южной стороны, впадаетъ на восточной сторонѣ въ озеро 
Гѳйдшанъ (Хиджапъ). Gesen. изд. 8 . р. 1 0 3 . Фюрст. 2 . р. 2 4 1 .  
K eil n Del. на 4 Цар. р. 2 3 8 . Riehm. Библ. Древн.'* р. 1 1 9 3 .
W iner, 2 .  р. 1 9 4 .

Ф асга 0"i|DSn =  часть, кусокъ, отрѣзокъ, обломокъ, разсѣчен-
ная, раздробленная гора; Фаауа- Phasga; верхъ изсѣчепнаго, верхъ ис- 
тесаннаго, Фазга, верхъ горы изсѣченныя, Асидшѳъ— Фазга; L . P isga ): 
Числ. 2 1 ,  2 0 :  2 3 , 1 4 . 2 7 , 1 2 . Втор. 3 , 1 7 . 2 7 . 4 , 4 9 . 3 4 , 1 . 
Нав. 1 2 , 3 . 1 3 , 2 0 .— Изъ горъ Аваримскихъ, по ту сторону Іор- 
дана, въ землѣ Моавитской. Объ ней упоминается во многихъ мѣстахъ. 
Она полагается къ востоку отъ Мертваго моря (Втор; 3 , 1 7 . 4 , 4 9 ). 
Этими мѣстами владѣлъ прежде Сигонъ, царь Аморрейскій (Нав. 1 2 , 2 . 3 ) .  
Они составляли южную границу его царства. Близъ Фасги лежащая до
лина была станціею Израильтянъ. Отсюда, изъ Вамоѳа Израильтяне по
сылали пословъ къ царю Аморрейскому просить позволенія пройти чрезъ 
его землю (Числ. 2 1 , 2 0 — 2 1 ). Н а вершину Фасги Валакомъ, ца
ремъ Моавитскимъ, возведенъ былъ Валаамъ для проклятія Израиля 
(Числ. 2 3 ,  1 4 ) . Съ горы Нававъ, составляющей одинъ изъ сѣвер- 
ныхъ хрѳбтовъ Фасги, противъ Іерихона, .Господь показалъ Моисею, 
предъ его кончиною, всю землю обѣтованную (Втор. 3 4 , 1— 4 . 3 , 2 7 ) . 
По завоеваніи земли обѣтованной, заіорданскія мѣста эти достались ко- 
лѣну Рувимову (Втор. 3 , 1 6 — 17. Нав. 1 3 , 15— 2 3 ) . .Еще во вре
мена Евсевія прилежащая съ юга къ горѣ Фегоръ возвышенность, лежа
щая между Ливіасъ и Есевономъ, носила названіе Фасга (Onom. ’Aßa- 
psi'fi). Z ell. 2 . p. 2 6 8 — 2 6 9 . K eil, и Del. на Числ. и Втор. р. 3 0 4 —  
3 3 0 . 3 5 5 .  5 9 5 . W iner, 2 р. 2 6 3 . Riehm, Древн. р. 1 2 1 0 .

Фасдамимъ (^ 9!] С©; Фааооа|ілѵ; Phesdomim; Фасодоминъ; L: 
Hohn sprachen): 1 Пар. X I , 1 3 . сн. 2 Цар. 2 3 ,  9 . —  Фас-дам- 
мимъ тоже, что Ефесдаммимъ (1 Ц ар. 1 7 , 1 ). Такъ называется ..мѣ- 
сто въ колѣнѣ Іудиномъ, между Сокхоѳомъ и Азекомъ, гдѣ не одно
кратно Филистимляне собирались для войны съ Іудеями. Тамъ, во дни 
Саула, расположены были войска Филистимскія, и Голіаѳъ изъ Из-



раильтянъ вызывалъ на единоборство съ собою (см. Ефес-даммимъ). Тамъ 
во дни Давида Филистимляне снова собрались и расположились на войну, 
и Елеазаръ, одинъ изъ сильныхъ и храбрыхъ Давида, поразилъ ихъ 
(сн. 1 Пар. X I , 13  и 2 Д ар. 2 3 , 9 ) .  Но касательно этого послѣд- 
няго событія въ указанныхъ мѣстахъ встрѣчается разность— и касательно 
мѣстности, и касательно лица, побѣдившаго непріятолей. Въ 1 Пар. 
(X I , 1 3 )  говорится объ Елѳазарѣ въ Фасдамимѣ; а въ 2 Ц ар. (2 3 ,  9) 
названія мѣстности въ нынѣшнемъ Еврейскомъ текстѣ не видно. Въ Ев
рейскомъ читается здѣсь: — бехарефамъ; по Русскому переводу:
„когда они порицаніемъ вызывали Филистимлянъ“ ; въ Греческомъ: èv 
т(Ь ôvetot'oac aöxov èv то% àXXo^ûXotç; въ Вульгатѣ: quando exprobra- 
yerimt Philisthiim ; y Лютера: когда они издѣвались надъ Филистимля
нами. Но ни одинъ изъ этихъ переводовъ не соотвѣтствуетъ Еврейскому 
тексту. Въ Еврейскомъ пе видно, кто кого иорицалъ, или кто надъ 
кѣмъ издѣвался. Въ Еврейскомъ слова „его“ нѣтъ, a выражѳніѳ „въ 
Филистимлянахъ“ относится къ слѣдующей мысли. При такой тѳмнотѣ 
и неопредѣленности слова „бехарефамъ“ нѣкоторые находятъ необходи
мымъ допустить здѣсь иеремѣну въ чтеніи: вмѣсто бехарефамъ —  
хотятъ читать: D£  и переводятъ: на горѣ Фасъ, на основаттіи па- 
раллельнаго мѣста (1 Пар. X I, 1 3 ) , гдѣ мѣстиость эта прямо назы
вается Фас-даммимъ (сп. Фюрс. 1. р. 4 4 2  и Труд. Кіевск. Д . Акад. 
1 8 6 0  г. прим. на 2 Цар. 2 3 , 9 и 1 Пар. X I , 1 3 ) .  Но здѣсь 
необходимо еще замѣтить, что въ кн. Царалии.. по ошибкѣ перепис
чика, опущены три строки, начиная (2 Ц ар. 2 3 , 9 ),
и до (Цар. ст. 1 1 ) , и отсюда двоякая погрѣшность:
а) къ Фас-даммиму въ Паралиноменонъ отнесено то, что по кн. Царствъ 
было въ Ѳиріи, и б) Елеазару приписано то, что по кн. Царствъ при
надлежитъ Шаммѣ (K eil, и D el. на Ц ар. р. 1 2 8 ) .  Такимъ образ, 
сказанное въ указанномъ мѣстѣ 1 Паралин. надобно понимать о Шаммѣ, 
и это было въ Ѳиріи, а въ Фас-даммимѣ былъ другой случай, и тамъ 
Елеазаръ былъ виновникомъ побѣды надъ Филистимлянами. K eil, и Del. 
на указ. мѣста. Берто на Парал. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р. 1 1 5 .  Riehm, 
Библ. древн. р. 2 5 3 .  Труд. К . Д . Акад. 1 8 6 0  г. примѣч. на 2 
Цар. стр. 2 2 3 — 2 2 4  и на 1 Пар. стр. 5 4 4 .

Фасилида (ФйсасХі?, Phaselis; Фасиліда; L : Faselis): 1 Мак. 1 5 ,
2 3 .— Большой приморскій городъ на восточномъ берегу Ликіи, къ во
стоку отъ Миры, въ Памфилійскомъ заливѣ. Это одна изъ тѣхъ мно- 
гочисленныхъ мѣстностей или областей, куда Левкій, консулъ Римскій, 
по случаю возобновленія союза и дружбы Іудеевъ съ Римлянами, пи- 
*салъ, чтобы не искали зла Іудеямъ и не помогали врагамъ ихъ про
тивъ нихъ. Какъ колонія Дорійскихъ Грековъ Родоса и Аргоса, городъ 
сей не принадлежалъ къ союзнымъ Ликійскимъ городамъ, а при трехъ сво
ихъ гаваняхъ, сдѣлавшись оживленнымъ торговымъ городомъ, долго про-



щвѣталъ въ свободной самостоятельности (1 Мак. 1 5 , 2 8 ) . Но во время 
войны Митридата съ Римлянами, онъ унизился до того, что сдѣлался 
-складочнымъ мѣшомъ для морскихъ разбойниковъ и Римскямъ проконсу- 
ломъ Павломъ Сервиліемъ былъ завоеванъ и разрушенъ; и хотя поелѣ 
«нова былъ возстановленъ, но былъ уже только незначительнымъ мѣ- 
<стомъ. Нынѣ здѣсь однѣ развалины его. Zu den Apokr. 3. p . 2 2 6 .  
"Winer, 2 . p. 2 4 8 . Eiehm , Библ. древн. p. 1 1 9 3 .

Фасиронъ ( Ф а а ф ш м ;  Y .  и L :  Phaseron; Фасіршнъ): 1  Мак. 9 ,  
*66.— Глава нѣкоего нлемени номадовъ во время управленія Іудѳѳю Іона- 
ѳана, которое кочевало въ шатрахъ въ пустынѣ около мѣстности Веѳ- 
васи. Zu den Apokr. 3 . p. 1 4 4 . См. Беѳ-васн, T . 1 , стр. 2 4 4 . сн. 
Х еіі на Мак. р. 1 6 4 .

Фассуръ (Фаааоиро;; V; Phasurius; Фасаронъ; L: Phasurius): 2 
!Ездр. 5 , 2 5 .— Изъ рода священниковъ; его сыновья значатся въ числѣ 
возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 3 8 ) и у 
Неем. (7 ,  4 1 )  читается Нашхуръ. Въ спискѣ чередъ священническихъ 
при Давидѣ имени Пашхура не встрѣчается (1 Пар. гл. 2 4 ) . Имя это 
мы находимъ между предками Адаіи изъ чреды Малхіевой ( і  Пар. 9 , 
1 2 . Неем. X I , 12); а у Іерем. (гл. 2 0  и 21 ) извѣстный Пашхуръ 
называется сыномъ Иммѳра, т. е. потомкомъ изъ чреды Июгера. По этому 
полагаютъ, что Пашхуръ или Фассуръ книги Ездры составлялъ священ- 
пическій родъ, распространившийся уже послѣ Давида, и вступившій на 
мѣсто которыхъ либо древнихъ чередъ измершихъ. Zu den Apokr. 1 p. 
3 6 .  Keil и D el. на Ездр. р. 4 1 9 . сн. подъ словомъ Пашхуръ.

Фахареѳъ (Фос/ареО; V . Sachareth; Фахареѳъ; L; Sachared): 2 
Ездр. 5 , 3 4 .  —  Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; его сыновья зна
чатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. 
(2 ,  5 7 ) и у Неем. (7 ,  5 9 ): Похереѳъ. Zu den Apokr. 1 p. 3 6 . Keil 
и Del. на Ездр. p. 4 2 0 .

Фегоръ ptyön =  orb "W? =  открывать, разѣвать ротъ =  раскрытіѳ, 
отверстіе, разверстіе; по Талмудистамъ —  открытіѳ стыда, растлѣніе; 
Фоушр- Pliogor; Фошръ, Фегоръ; L: Реог): Числ. 2 3 , 2 8 . 2 5 ,  3 .
5 . 1 8 . 3 1 , 1 6 . Втор. 4 , 3 . Нав. 2 2 , 17 . Осіи 9 , 1 0 . Псал. 1 0 5 ,
2 8 .— Одна изъ горъ въ землѣ Моавитской; п идолъ Моавитскій— Фе- 
торъ или Фогоръ, полнѣе —  Ваал-Фегоръ, стоявшій на той горѣ. Не 
извѣстно, отъ горы ли Фегоръ имѣетъ названіе идолъ Фегоръ или гора—  
отъ идола; только извѣстно, что служеніе этому божеству состояло въ 
распутствѣ. Гора Фегоръ, полагаютъ, находилась въ тѣхъ же горахъ 
Аваримскихъ, гдѣ и Фасга, но нѣсколько ближе къ Мертвому морю, 
противъ Веѳ-Іесимоѳа, недалеко отъ устья Іордана. На эту-то гору воз-



вѳденъ былъ Валаамъ Валакомъ для ироклятія Израиля (Числ. 23,. 
2 8 — 3 0 ) .  Съ вершины этой горы можно было по долинѣ Іордаиа ви- 
дѣть весь станъ Израильскій (Числ. 2 4 ,  2 ) ,  и Валаам^, увидѣвъ здѣсь 
Израиля, стоявшаго по колѣнамъ въ шатрахъ и жилшцахъ своихъ, разсти- 
лающихся какъ долины, какъ сады при рѣкѣ, какъ алойныя деревья, 
насажденныя Господомъ, какъ кедры при водахъ, вмѣсто проклятія, 
опять нроизнесъ благословепіе (Числ. 2 4 , 5 — 9 ) . Но въ посдѣдствівг 
Израиль помрачилъ славу свою. „Какъ виноградъ въ пустынѣ, нашелъ 
Я  Израиля, говоритъ Господь чрезъ пророка; какъ первую ягоду па. 
сноковницѣ, въ первое время ея, увидѣлъ Я  отцовъ вашихъ: но они 
пошли къ Ваал-Фегору, и предались постыдному> и сами стали мерзкими, 
какъ тѣ, которыхъ возлюбили“ (Осіи, 9 , 1 0 ) .  Ваал-Фегора принимаютъ за. 
извѣстнаго въ языческой миѳологіиПріапа (сынаВакха и Венеры), божество- 
виноградниковъ, садовъ и полей, божество плодородія и любострастія. Сп. 
Іерон. на Осію. Идолослуженіѳ этому божеству, какъ выше замѣчено,. 
состояло въ распутствѣ, которому предавались и мужчины и женщины, 
жертвуя въ честь его своею нѳвинностію и цѣломудріемъ. Въ этотъ-то 
развратъ вовлечены были Іудеи Моавптянами, живя здѣсь въ сосѣдствѣ- 
съ ними въ земляхъ, завоеванныхъ у Сигона, ц . Амморѳйскаго, п Ora, 
ц. Васанскаго (Числ. гл. 2 5 ) .  Ва это преступаете строго наказаны 
были тогда и Іудеи и Мадіанитяне (сн. Числ. 2 5 , 4— 1 S . гл. 3 1 ) .  
Гора Фегоръ, обращенная лицемъ къ пустынѣ, на которую съ высоты 
Ппсги возведенъ былъ Валакомъ Валаамъ, еще извѣстна была во вре
мена Евсевія и Іеропима; она противъ Іерихона, къ востоку отъ Ливіасъ,. 
между Ливіасъ и Есѳвопомъ. Здѣсь по близости: и равнины (Арбоѳъ) 
Моавитскія, послѣдияя станція, гдѣ лагеремъ раеположенъ былъ Израилъ 
(Числ. 2 2 , 1 . 3 3 ,  4 8 — 4 9 ) , и гора Фасга, на которую возведенъ. 
былъ Валаамъ (Числ. 2 3 , 1 4 ) ,  п долина Бѳѳ-Гарамъ или Ливіасъ, 
находящаяся въ 6 миляхъ отъ Беѳ-Фегора (Нав. 1 3 , 2 7 ) ,  и Сит- 
тимъ пли Аве-Ситтимъ —  поле, лугъ акацій (Числ. 2 5 , 1 . 3 3 ,  49*
Нав. 2 , 1 . 3 1 ) .  Упоминается еще долина противъ Бѳѳ-Фегора (Втор..
3 , 2 9 . 4 ,  4 6 .  3 4 ,  6 ) .  Если это не долина Беѳ-Гарама, то, конечно,, 
долина, идущая къ востоку отъ Беѳ-Гарама, мимо Беѳ-Фегора, къ Есе- 
вону. Сн. K eil и D el. на Втор. р . 4 3 1  и Числ. р. 3 3 3 .  Gesen.
Изд. 8 . р . 6 9 6 .  Фюрст. 2 . р . 2 2 9 . Z e ll. 2 .  р. 2 4 3 .  K eil и DeL
на Числ. р. 3 4 7 .  W iner, 2 . р . 2 2 3 . E iehm , Библ. древн. р . 1 1 5 7 .. 
Сн. р. 2 2 6 .  Сн. Лѣтоп. Власт, на Числ. стр. 1 5 0 .  1 5 8 — 1 5 9 .

Федаія (ЛП?> 1Лт7? =  Богъ спасаетъ, избавляетъ, или Богъ есть 
избавитель; Фа&ои'Х, Фаооаа^, Фаоаіа; Fhadaïa; Фадаилъ, Фадаіа, Фадей; 
L : Pedaia; Phadaia, Pedaia):

а . , 4  Ц ар . 2 3 , 3 6 .— Отецъ Зѳбудды, изъ Румы, матери царя Іоакима- 
Городъ Рума, вѣроятно, тоже, что Арума, близъ Сихема. Во 2 Л ар- 
( 3 6 ,  5 ) у L X X -ти мать Іоакима называется Зехора, дочь Ниріева, изъ



Рамы; но Рама слишкомъ далеко отъ Сихема, тогда какъ Арума не да
леко (Суд. 9 , 4 1 — 4 2 ) . Сн. Keil и D el. на 4 Ц ар..р. 3 7 2 . W iner, 
Т. 1 . р. 9 1 . Т . 2 . р. 3 4 1 .  Сн. Опош. Евсев. подъ слов. Poufia. 
Сн. Арума и Зебудда.

б .,  1 Пар. 3 , 1 8 . 19 . Сн. Агг. 1 , 1 .  1 Ездр. 3 , 2. 5 , 2 .  
Мѳ. 1 , 1 2 , Лук. 3 , 2 7 .— Федаіа— жзъ сыновъ Іехоніи, изъ рода Да
видова, отецъ Зоровавеля, который, по Аггею, Ездрѣ, Мѳ. и Лукѣ 
былъ сынъ Салаѳіила. Разность эта объясняется тѣмъ, что какъ Іехонія 
не имѣлъ дѣтей, а дѣтьми его называются дѣти по праву ужичества; 
такъ и Федаія былъ отцѳмъ Зоровавеля по праву ужпчества. Сн. А . Мих. 
Толк. Евапг. отъ Мѳ. 1 , 1 2 . стр. 7 . K eil и D el. на Паралип. р. 5 7 .

в., 1 Пар. 2 7 , 2 0 .— Отецъ Іоиля, одного изъ главныхъ началь
никовъ надъ колѣнами Израильскими при Давидѣ, начальникъ надъ полу- 
колѣномъ Манассіинымъ по зту сторону Іордапа; надъ другимъ полуко- 
лѣномъ— въ Галаадѣ былъ другой начальникъ. Keil и Del. на Парал.
р. 2 1 2 .

г .,  Неем. 3 ,  2 5 .— Федаія, сынъ Пароша —  изъ чинившихъ стѣну 
Іѳрусалимскую во времена Нееміи. Можетъ быть, это сыпъ того Пароша, 
котораго сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоро
вавелемъ (1 Ездр. 2 , 3 ) .

д . ,  Неем. 8 ,  4 . —  Изъ мужей, стоявшихъ по лѣвую руку.Ездры 
во время чтенія имъ закона въ новолуніе седьмаго мѣсяца. Вѣроятно изъ 
священниковъ. Keil и Del. на Пар., Ездр. и Неем. р. 5 5 1 . Берто 
на Е здр., Неем. и Есѳ. 1 S 6 2  г . р. 2 1 1 .

е . , Неем. X I , 7 .— Федаія'— изъ сыновъ Веніаминовыхъ, изъ пред
ковъ Саллу, жившаго по возвращеніи изъ плѣна въ Іерусалииѣ. Берто 
на Е здр ., Неем. и Есѳ. 1 8 6 2  г . р. 2 4 2 .  1

ж ., Неем. 1 3 , 1 3 .— Изъ Левитовъ— бывшій, вмѣстѣ съ священ- 
никомъ Шелеміею, и кнпжникомъ Садокомъ, въ числѣ щшставвиковъ при 
кладовыхъ, во времена Нееміи, для раздаянія частей изъ ігриношеній 
братіямъ-Левитамъ и священникамъ. K eil и Del. на Пар., Ездр. и 
Неем. р. 5 9 4 .  Сн. Берто на Ездр., Неем. и Есѳ. р . 2 6 6 .

Ges. изд. 8 .  p. 6 7 S . Фюрс. 2 . р. 2 0 4 . Cass. р. 2 6 2 .
Ф е й р а н ъ - — См. Рафидимъ или Рефидимъ.
Фелаія ( П’^Ф, л?фр =  Богъ отличаѳтъ, дѣлаетъ знамѳнитымъ, осо- 

бениымъ, удивительнымъ, непостижимымъ; Фаоаіа, ФгХіа; Pheleia, Pha- 
laia; Фадаіа, Феліа; Ir. Plaia):

a ., 1 Пар. В, 2 4 . — Изъ сыновъ Еліоеная, изъ рода Давида и 
Зоровавеля. Здѣсь представляется ихъ семеро. Касательно э т о й  іиніи



необходимо замѣтить, что изчисляемыхъ здѣсь сыновъ Еліоеная нельзя 
понимать по прямой линіи преемственно слѣдующими одинъ за другимъ 
въ посдѣдовательномъ порядкѣ. Это видно изъ того, что въ числѣ уло- 
минаемыхъ въ родословіи Спасителя у Ев. Матвея потомковъ Зоровавеля, 
ни одното нѣтъ изъ указанной нами линіи Еліоеная. Новѣйшіе всю ро
дословную линію съ 21 ст. до конца главы считаютъ отрывкомъ, вне- 
сеннымъ въ текстъ послѣ, впрочемъ очень давно; потому что она чи
тается у L X X -ти. Касательно этой линіи вообще замѣчается, что здѣсь 
не видно послѣдовательной связи между изчисляемыми членами, и нигдѣ 
въ связи эти члены не указываются, такъ что нельзя показать ни про- 
исхожденія, ни времени того или другаго рода. K eil и D el. на Парал. 
р . 5 9 — 6 0 .  сн. Lange, Отто Цокклеръ на Парал. 1 8 7 4  г. р. 5 3 — 5 5 .

6 .,  Неем. 8 ,  7 . —  Изъ Левитовъ, объяснявшихъ законъ народу, 
во время чтенія его Ездрою, въ новолупіе 7-го мѣсяца. Во 2 Ездр. (9 , 
4 8 ) :  Фалія.

в .,  Неем. 1 0 , 1 0 .— Изъ Левитовъ, главъ родовъ Левитскихъ, дав- 
шихъ обязательство, и утвердившихъ его своею подписью и печатьми, 
быть вѣрными Богу и не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными.

Gesen. изд. 8 . р . 6 8 6 — 6 8 7 .  Фюр. 2 . р. 2 1 9 .

Фелалія =  Богъ судитъ, Богъ есть Судія; ФосХаХіа; Phelelia;
Фалаліа; L: P lalia): Неем. X I , 1 2 .— Изъ священниковъ, предковъ свя
щенника Адаіи, жившато по возвращеніи изъ плѣна въ Іерусалимѣ, изъ 
дома или чреды Малхія. Gesen. p. 8 2 3 .  Фюр. 2 .  p. 2 2 1 .  K eil и D el. 
на Неем. p. 5 7 3 .

Фелатія =  Богъ избавляетъ, Богъ есть избавитель; ФаХето'а,
ФаХтса; Plialtias; Фалтіа|ъ, Фалтіа; L: Platia):

a . ,  1 Пар. 3 ,  2 1 .— Изъ сыновъ Хананіи, изъ потомства Давида 
и Зоровавеля. Изъ того, что Фелатія и Исаія стоятъ здѣсь безъ ука- 
занія потомства, можно полагать, что они или вовсе не пмѣли потомства, 
или потомки ихъ ничѣмъ не извѣстны. K eil и Del. на Парал. р . 5 8 — 5 9 .

6 . ,  1 П ар. 4 ,  4 2 .— Изъ потомковъ Симеоновыхъ, истребившихъ 
остатокъ Амаликитянъ, жившихъ на горѣ Сеиръ, и поселившихся на 
мѣстѣ ихъ. Когда это было, не сказано; но полагаютъ, что— во второй 
половинѣ царствованія Езекіи. K eil и D e l. на Парал. p. 7 3 .  Сн. у Lange 
Otto Zockler на Парал. 1 8 7 4  г. р. 6 7 .

в . ,  Неем, 1 0 ,  2 2 .— Изъ главъ народа, давшихъ во времена Ездры 
и Нееміи обязательство быть вѣрными Богу и не вступать въ родствен
ная связи съ иноплеменными.

г . ,  Іезек. X I , 1 . 1 3 . См. подъ словомъ: Фалтія.



Фелерсъ (ФвХеросі;; Telharsa; L: Thelharsa): 2 Ездр. 5 , 3 6 .—  
Вмѣсто Фелерса въ 1 Ездры (2 , 5 9 ) и у Неем. (7 , 6 1 )  читается:' Тел- 
Харши. См. Тел-Харша. Zu den Apokr. 1 p. 3 7 . сн. W iner, 2 . p. 6 0 6 .

Фелетъ (^г? =  бѣгство, спасеніе, избавленіе, оевобожденіе; ’Iwcpabjx; 
Phallet; Фалиѳъ; L: Peleth): 1 Пар. 1 2 ,  3 .— Изъ храбрыхъ воиновъ, 
перешедшихъ къ Давиду въ Секелагъ, сынъ Азмавѳѳа, изъ колѣна Ве- 
ніаминова. Подъ Азмавеѳомъ можно разумѣть здѣсь и городъ Азмавеѳъ—  
Беѳ-Азмавеѳъ; потому что здѣсь вездѣ указываются мѣста жительства упо- 
минаемыхъ лицъ, напр. Гива, Анаѳоѳъ и др. Keil и Del. на Парал. р. 1 3 3 .

Фелеѳеи ФеХеті; Phelethi, Фелѳтій, Фѳлеѳѳи, Фелеѳѳі, Фе-
леѳій; L: Plethi):* 2 Ц ар. 8 , .  1 8 . 1 5 , 1 8 . 2 0 , 7 .  3 Цар. 1 , 3 8 .
4 4 . 1 Пар. 1 8 ,  17 . Сн. 4 Цар. X I , 4 .— Фелеѳеи— имя это вездѣ въ 
свящ. Писаніи стоитъ вмѣстѣ съ именемъ Хелевей. Подъ ними разумѣютъ 
отрядъ царскихъ телохранителей, надъ коими главнымъ начальникомъ т  
времена Давида былъ Ванея (2  Цар. 8 ,  1 8 . 2 0 , 2 3 . Сн. Древ. Флав. 
К . 7 . гл. 5 . . §  4 ) .  Касательно пазваній Хелеѳѳевъ и Фелеѳеѳвъ два 
мнѣнія. Одни принимають эти названія за имена нарицательныя, выра- 
жающія ихъ должность, другіе— за имена собственныя. Въ первомъ слу- 
чаѣ имя Хелеѳеи, или Кереѳеи, отъ п!ф =  отрѣзывать, отсѣкать, истреб
лять, убивать, можетъ означать казнителей, палачей; а имя Фелеѳеи, 
отъ =  бѣгать, скоро ходить, можетъ означать скороходовъ; въ родѣ 
курьеровъ, фельдъегерей, посылаемыхъ съ приказами отъ высшихъ вла
стей. Такъ назывались тѣлохранители Давида, потому что ихъ обязан- 
ностію было, какъ наказывать преступленія, такъ и повелѣнія царскія 
скоро передавать мѣстнымъ начальствамъ для исполненія (сн. 3 Цар. 
2 , 2 5 . 3 4 . 4 6 .  2 Парал. 3 0 , 6 . 4  Цар. X I, 4 . 1 9 ) . Такъ объяс
няли эти названія Gesenins, Keil, Thenius и др. Но такое объясненіе 
неудовлетворительно ни въ грамматическомъ, ни въ этимологическомъ 
отношеніи. Слово „палатъ“ нигдѣ не встрѣчается въ смыслѣ скорохода,- 
a скорѣе означаетъ бѣглеца, переметчика, переселенца. При томъ слова—

чаются'во множественномъ въ нарицательномъ смыслѣ. По этому другіе 
принимаютъ эти названія за имена собственныя, народныя, усвояя имъ 
родовое значеніе Критянъ и Филистимлянъ. Такъ объясняютъ эти слова 
Евальдъ, Берто, Гитцигъ и др. Они принимаютъ эти названія за этно- 
графическія, и подъ обоими ими разумѣютъ Филистимлянъ, изъ коихъ 
вначалѣ состоялъ отрядъ тѣлохранителей Давида, .подъ словомъ Керети 
понимая южныхъ Филистимлянъ, а подъ словомъ Пелети —  сѣверныхъ. 
Что гвардія тѣлохранителей Давида состояла изъ Филистимлянъ, видно 
изъ того, что она является именно въ то время, когда Давидъ пора- 
зилъ и смирилъ Филистимлянъ (2 Цар. 8 , 1; сн. ст. 1 8 ) . И оба эти 
названія хорошо объясняются изъ отношеній Филистимскаго народа. Уже

керети (ТО?) и пелети другихъ мѣстахъ не встрѣ-



и въ Кафторѣ или Критѣ, откуда переселились Филистимляне, разли- 
чаютъ два элемента населенія —  собственно Критянъ и переселенцевъ. 
Отсюда и по переселеніи на Филистимскій берегъ переселившіеся могли 
удерживать свое различіе, какое имѣли въ древней отечественной землѣ 
своей. Теперь самый ходъ пѳресѳленія способствовалъ образовапію двоя
каго имени. Очевидно, различается двоякое переселеніе Филистимлянъ въ 
Палестину. Первое было съ Египетскаго берега, на которомъ посели
лись они, пришедши сюда изъ Кафтора. Это было во времена патріар- 
ховъ (сні. Быт. 21, 32— 34. 26, 1... Исх. 13, 17). Другое было 
во второй половинѣ періода Судей— непосредственно изъ Крита, и въ 
это время Филистимляне были уже въ большой силѣ (Суд. 13, 1). По 
всей вѣроятности Фелеѳеями (Плеѳи) назывались ранніе переселенцы, а 
Хелеѳеями (Крети) — позднѣйшіе, изъ Крита, и потомъ оба назваиія 
означали весь народъ (сп. Кафторъ и Кафторимъ). Но какимъ образомъ 
Давидъ могъ имѣть своими тѣлохраиителями чужестрапцевъ и именно 
Филистимлянъ, которые часто находились во враждебпыхъ отпошеніяхъ 
съ собственными его подданными? Очень могъ, когда опъ самъ некото
рое время жилъ у Филистимлянъ (1 Цар. гл. 27), и когда Филистим
ляне были имъ уже покорены (см. выше), и когда Еѳѳей Геѳяшшъ 
имѣлъ такую вѣрность п преданность къ нему, что ему ввѣрена была 
третья часть войска Давидова (2 Цар. 15, 19— 22. 18, 2). Это объяс
няется и отношеніями владѣпій филистимскихъ вообще. Филистимляне, 
занимая столь ограниченную полосу земли, не иначе могли достигнуть 
такого развитія своего могущества, какъ получая въ служепіе себѣ вой
ска изъ своей отечественной земли. По покореніи Филистимлянъ Дави
домъ, войска эти также охотно служили новому своему господину, какъ 
служили прежнимъ. Указаніе или намекъ на это представляется въ томъ, 
что въ одномъ мѣстѣ во 2* кн. Царствъ вмѣсто Керѳѳи въ Еврейскомъ 
стоитъ Кари (2 Цар. 20, 23), a Карійцы издревле охотпо служили 
въ чужихъ войскахъ. Сн. Фюрст. 2. р. 222. Zell. 1. р. 856. Herz. 
УІП. p. 53— 54. Winer, T. I. p. 234 — 235. Riehm, .1877 r. 
p. 240— 241. Сн. Кафторъ и Филистимляне.

Феликсъ (Фг]Х^ Y. и L: Felix; Фйлі^ъ): Дѣян. 23, 24. 26. 
24, 3. 22— 25— 27.—Феликсъ, у Тацита: Антоній Феликсъ, у Свиды: 
Клавдій Феликсъ, у Флавія: просто Феликсъ—Римскій правитель Іудеи, 
во времена Ап. Павла. Онъ былъ отпущенникомъ Римскаго Императора 
Клавдія, и потомъ — четвертымъ въ ряду Римскихъ правителей Пале
стины по смерти царя Ирода Агриппы 1-го (въ 44 г. по Р. Хр.). 
Время его правлѳнія въ точности определить пе льзя; но вѣроятпо оно 
обнимало годы съ 52 по 60 по Р. Хр.). Онъ былъ сначала, при 
своемъ предшественник Куманѣ, долгое время правителѳмъ в ъ  Самаріи, 
и потомъ по ‘ низложеніи Кумапа занялъ постъ его, будучи обязанъ этимъ 
возвышеніемъ вліянію брата своего Палласа, бывшаго въ силѣ при дворѣ



Кіавдія, и желанно пѳрвосящѳнника Іудейскаго Іонаѳана (Древн. Флав. 
К. 20. гл. 8. § 5. гл. 7. § 1). Феликсъ сначала былъ женатъ на 
Друзиллѣ, внукѣ Клеопатры и Антонія, и по смерти ея — на другой 
Друзиллѣ, дочери Ирода Агриппы старшаго, Іудеянкѣ, которая обру
чена была заАптіоха Еиифана подъ условіемъ обращепія его къ Іудей- 
ству (Древи. 19, 9, 1), но поелику Антіохъ не сдержалъ своего обѣ- 
щанія, то братъ ея, Агриппа младшій, отдалъ ее въ супружество Азизу, 
дарю Емесскому (Древн. 20, 7, 2). Феликсъ, прельщенный ея красо
тою, убѣдилъ ее, оставивъ своего мужа, вступить съ нимъ въ бракъ, 
и она имѣла отъ пего сына (Дѣян. 24, 24). О его распутствѣ, вла- 
столюбіп, сребролюбіп, несправедливости и жестокостп согласно свидѣ- 
тельствуютъ и Римскіе и Іудейскіе писатели. »Per onmem saevitiam 
et libidinem ius regium servili ingenio exercuit“ (Tac. Hist. Y. 9). 
При такомъ свидѣтельствѣ Тацита, понятно, какъ надобно судить о ла
скательной похвалѣ Тертулла (Дѣян. 24, 3). По Флавію Іудея въ это 
время наполнена была' разбойниками н обманщиками, которые, обѣщая 
народу свободу и избавленіе, производили непрестанныя возмущенія, мя
тежи, грабительства и убійства. Феликсъ, истребляя эти шайки, множе
ство истребилъ и Іудеевъ, ревнителей отеческихъ преданій. Онъ погу- 
билъ и первосвященника Іонаѳана, не терпя его увѣщаній, и орудіѳмъ 
для сего употребилъ тѣхъ же разбойниковъ, которыхъ истреблялъ. 
И разбойники, оставшись ненаказанными, тѣмъ съ большею дерзостію 
стали производить убійства, не только въ городѣ, но даже и въ 
самомъ Храмѣ, нося съ собою скрытыя подъ одеждою неболыпіе 
кинжалы, отъ чего и назвапіе имѣлй кинжалыциковъ, . кинжало- 
носцевъ—Сикаріевъ. Множество также въ это время явилось обманщи- 
ковъ и лжепророковъ. Омятенія и безпорядки происходили и между пер
восвященниками и священниками и знатнѣйшизш гражданами, и все про
исходило съ такою наглостію и своеволіеыъ, что какъ бы не было въ 
тородѣ и правителя (Флав. Древн. XX. 8, 5— 10). Къ этому Фе
ликсу на судъ отправленъ былъ изъ Іѳрусалима тысяч еначальникомъ 
Лисіемъ Ап. Павелъ, по случаю обвиненій и злоумышленія противъ 
него Іудеевъ (Дѣян. гл. 21— 23). Ап. Павелъ говорилъ защититель
ную рѣчь предъ нимъ и предъ своими обвинителями, и Феликсъ, видя 
всю его невинность, оставилъ однакоже его подъ стражею до прибытія 
•тысяченачальника (Дѣян. 24, 22). Послѣ онъ вмѣстѣ съ Друзиллою 
слушалъ проповѣдь Павла о Христіанской вѣрѣ; совѣсть при этомъ въ 
немъ пробудилась и онъ обѣщалъ послѣ еще послушать Апостола, но 
болѣе не призывалъ его. При томъ .онъ ожидалъ денегъ за освобожде- 
ніе, и продержалъ его въ узахъ два года, ‘оставивъ дѣло его нерѣ- 
шеннымъ до новаго правителя Феста (Дѣян 24, 24— 26). Феликсъ 
думалъ чрезъ это угодить Іудеямъ; но онъ обманулся. По удаленіи ого 
•отъ должности, они явились въ Римъ съ жалобами на его жестокости 
Нерону, и только братъ его Палласъ,. любимецъ Нерона, спасъ ого



отъ казни (Флав. Дрѳвн. XX. 8, 10). Zell. 1. p. 861. Herz.TV*, р  ̂
854— 855. Winer, T. 1. p. 368. Riehm, T. 1. p. 428— 429, Ch* 
Жизнь Ап. Пав. Иннок.

Феннана (п^9 =  кораллъ; Феѵѵаѵа; Phenenna; Фѳннана; L: Ре- 
ninna): 1 Цар. 1, 2. 4— 5 .— Другая жена Еіканы, отца пророка- 
Самуила, кичливая соперница Анны, первой жены его, долго сначала, 
не имѣвшей дѣтей, которую Феннана часто оскорбляла, своими упреками 
возбуждая ее къ ропоту и сѣтованію въ ея нѳплодствѣ (1 Цар. 1,
I— 7). Фѳнанна представляетъ собою недостойный примѣръ ревнивой: 
и сварливой жены, своими укоризнами разрушающей счастіе семейной' 
жизни, которая требуетъ самой искренней взаимной любви, состраданія: 
и помощи.

Фенуилъ ( ^ 9 =  лице Божіе; Фаѵоот̂ Х; Phannel; Фануилъ; L: 
Pnuel): 1 Пар. 8, 25.—Изъ сыновъ Шашака, главъ поколѣній ко- 
лѣна Веніаминова, жившихъ въ Іерусалимѣ. Сн. Пенуелъ.

Ферезеи fpSD — житель открытой, плоской, ровной земли; Фе- 
peCaîoi; Pherezaens, Pherezaei; Ферезеи; L: Pheresiter): Быт. 13, 7- 
15, 20. 34, 30. Исх. 3, 8. 17. 23, 23. 32, 2. Втор. 7, 11. 20,.
17. Нав. 3, 10.' 12, 8. 16, 10. 17, 8. 15. Суд. 1, 4. 3, 5. 3 Цар. 
9, 20. 2 Пар. 8, 7. 1 Ездр. 9, 1. Неем. 9, 8. Іудѳ. 5, 16. 2 Ездр. 
8, 66.—Племя или народъ, принадлежавши къ древнимъ обитателямъ. 
Ханаанской земли. Они упоминаются уже во времена Авраама (Быт. 13,. 
7. 34, 30), и упоминаются подлѣ Хананеевъ, какъ главныхъ обита
телей пастбищъ западно-Іорданской страны. Они обитали главнымъ 
образомъ въ срединѣ Палестины, около Сихема (Быт. 34, 30). И во 
времена Моисея значатся между природными обитателями Палестины (Исх. 
3 ,8 .  17. 23, 23. 32, 2. Втор. 7, 1. 20, 17. Нав. 3, 10). Іис. 
Навинъ побѣдилъ ихъ (12, 8), но не истребилъ; они оставались и 
послѣ, только жили въ лѣсистой нѣкоей странѣ, далѣе на сѣверъ, чѣмъ- 
прежде (Нав. 17, 15. Сн. Суд. 3, 5); остатокъ ихъ оставался и до 
временъ Соломона (3 Цар. 9, 20). Такъ какъ они не упоминаются 
между племенами, происшедшими отъ Ханаана (Быт. 10, 15— 19),. 
то полагали, что имя ихъ означало не опредѣленный какой’ либо на
родъ, извѣстный подъ этимъ именемъ, какъ собственнымъ, родовымъ, а. 
принимали имя ихъ за нарицательное, и судя по первоначальному его- 
значенію, такъ какъ Еврейское „перази“— значитъ гладкая, ровная земля, 
понимали подъ' ихъ именемъ сельскихъ жителей, обитателей плоской, 
ровной, открытой земля, безъ городовъ и укрѣпленій, въ противность- 
городскимъ жителяйъ (Втор. 3, 5. 1 Цар. 6, 18). Но по кн. Быт. 
(13, 7. 34, 30. и Суд. 1, 4), все наееленіе Палестины представ
ляется вообще состоявшимъ изъ Хананеевъ и Ферезеевъ. При томъ-



Ферезеи часто цитуются въ ряду съ дѣйствительными народными пле
менами; такъ они значатся то между пятью народами Палестины (3 Цар. 
9, 20. 2 Пар. 8, 7), то между шестью (Исх. 3, 8. 17. 23, 23. 33, 2. 
34, 11. Втор. 20, 17. Нав. 9, 1. XI, 3. 12, 8. Суд. 3, 5), 
то между семью (Втор. 7, 1. Нав. 3, 10. 24, 11) или болѣе (Быт. 
15, 20). За истину ихъ самостоятельная родовато племени особенно 
стоятъ указанныя мѣста: Быт. 13, 7. 34, 30. Суд. 1, 4 и дал.; 
тоже подтверждаетъ поставленіѳ ихъ въ одномъ мѣстѣ у I. Навина 
(17, 15) вмѣстѣ съ первобытнымъ народомъ — Рефаимами; также 
поставленіе ихъ подлѣ Аморреевъ (Нав. 24, 11. 2 Пар. 8, 7). По 
сему Ферезеи безъ сомнѣнія принадлежали къ древнему, первобытному 
до-ханаанскому населенію страны, которые Ханаанами были вытѣснены 
изъ крѣпкихъ городовъ на ровную, низменную землю, и здѣсь въ по- 
слѣдствіи смѣшались съ Ханаанами. По указанію кн. Бытія (13, 7. 
34, 30), какъ выше замѣчено, около временъ патріарховъ они жили 
особенно въ средней Палестипѣ, около Веѳиля и Сихема, и были мно
гочисленны, принадлежали къ кочующимъ племенамъ, и занимались ско
товодствомъ и зѳмледѣліемъ; въ книгѣ Судей (1, 4) мѣстоположеніе
ихъ указывается около Везѳка къ сѣверовостоку отъ Сихема; у Навина
жительство ихъ указывается въ лѣсистой горѣ къ сѣверо-востоку отъ 
Сихема (Нав. 17, 15). Безъ сомнѣнія они жили и въ другихъ мѣс- 
тахъ (Нав. 12, 8. 3 Цар. 9, 20. 1 Ездр. 9, 1. 2 Ездр. 9, •66).
Zell. 2. р. 259. Herz. XI. р. 509. Keil и Del. на Быт. р. 145.
Winer, 2. р. 224. Biehm. Библ. Древн. р. 1193.

Феруда или Ферида — раздѣленіе, разъединѳніе,
раздробленіе; по Gesen. зерно; Фз8оора, ФеріВа; Pharuda, Pherida; 
Фадуръ, Феріда; L: Pruda, Prida): 1 Ездр, 2, 55. Неем. 7, 57.— 
Феруда или Ферида — изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; здѣсь рѣчь 
объ одномъ лицѣ; сыновья его значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 Ездр. (5, 33) читается Фарира. Gesen. 
изд. 8. р. 701. Фюрс. 2. р. 237. Cass. р. 271.

Ѳермелеѳъ (Ѳерр.еХгд; Thermela; Ѳермѳлеѳъ; L: Thelma Thel- 
harsa): 2 Ездр. 5, J 6 .—Ѳермелеѳъ въ Еврейскомъ текстѣ читается: 
Тел-мелахъ (п^  ^ ) .  См. Тел-Мелах. Zu den Apokr. 1. p. 37.

■ Фестъ (Фтртос; У. и L: Festus; Слав. Фистъ): Дѣян. 25, 1.
4. 9. 12. 13. 22. 23. 24. 26, 24— 25.—Фесмъ, по прозванію 
Лорцій, Римскій правитель Іудеи, вступившій на мѣсто Феликса. Едва 
онъ явился въ Іерусалимъ, какъ враги Павловы предстали къ нему съ 
своими жалобами на Павла, и Фестъ, по прибытіи въ Кесарію, немед
ленно потребовалъ на судъ къ себѣ Павла. Павелъ рѣшительно и спо
койно отвѣчалъ на обвиненія враговъ своихъ, что онъ нѳ сдѣлалъ ни-
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какого преступленія ни противъ народа Іудейскаго, ни противъ Храма, 
ни противъ Кесаря. Но Фестъ, желая угодить Іудеямъ, предложилъ 
Павлу, не согласится ли онъ, чтобы его дѣло было раясмотрѣно въ 
Іерусалимѣ. Апостолъ, видя, къ чему это клонится (ему предстояла 
тамъ неминуемая смерть), отвѣчалъ ему: я требую суда у Кесаря. Тогда 
Фестъ рѣшилъ послать его къ Кесарю. Въ это время прибылъ къ Фесту 
царь Халкидскій Агриппа съ сестрою своею Вереникою, поздравить его 
съ новою должностію, и Фестъ предложилъ Агриппѣ, какъ болѣѳ зна- 

> комому съ Іудейскою рѳлигіею, выслушать Павла, чтобы имѣть вѣрное 
свѣдѣніе о его дѣлѣ, и вѣрно написать о немъ государю. Павлу доз
волено было говорить въ свое защищеніѳ. Рѣчь Павла, показавшаяся 
Фесту безумною, произвела такое сильное впечатлѣніе на Агриппу, что 
едва не убѣдила его сдѣлаться Христіаниномъ. Всѣ видѣли невинность 
Павла, но какъ онъ потребовалъ суда у Кесаря, то и рѣшѳно было 
отправить его въ Римъ къ Кесарю (Дѣян. гл. 25 и 26), Между тѣмъ 
Іудея находилась тогда въ самомъ плачѳвномъ положѳніи: разбойники и 
разнаго рода негодные люди раздирали и разоряли ее разбоями, убійства- 
ми, грабежами и поджогами, и Фестъ во все время своего правлѳнія 
долженъ былъ преслѣдовать и истреблять ихъ. При немъ явился какой- 
то обмашцикъ, лжепророкъ, обѣщавшій спасеніе и избавіеніе отъ всѣхъ 
золъ своимъ послѣдователямъ: Фестъ отрядиіъ нѣсколько конницы и пѣ- 
хоты, и лжепророкъ и его послѣдоватѳли были истреблены (Древн. XX. 
8, 10). При немъ царь Агриппа построилъ недалеко отъ Храма во 
дворцѣ Іерусалимскомъ огромное зданіѳ, изъ оконъ котораго видны были 
всѣ происходившіѳ тамъ обряды. Іудеямъ это не нравилось, и они воз
двигли самую высокую стѣну во внутреннемъ храмѣ, заградившую видъ 
въ Храмъ изъ чертоговъ царскихъ. Агриппа и Фестъ велѣли имъ раз- 

* рушить эту стѣну, но старѣйшины обратились къ нимъ съ просьбою, 
чтобы имъ дозволено было просить разрѣшенія на это у самого Нерона, 
и имъ было дозволено; отправлено было посольство, и Неропъ, въ угод
ность супругѣ своей Помпеѣ, рѣшилъ въ пользу просителей, простивъ 
имъ ихъ смѣлость (Древ. Флав. К. 20. гл. 8. § 9— 11). Управляя 
Іудеею не болѣѳ трехъ лѣтъ, Фестъ здѣсь скончался, около 62-го года 
по Р. Хр., и на его мѣсто назначенъ былъ Нерономъ Албинъ (Древ. 
XX. 9, 1), Въ Фестѣ сколько можно судить из̂ > сказанная о немъ до- 
сѳлѣ, не видно религіозности; онъ, кажется, смотрѣлъ на всѣ религіи, 
какъ на одно суевѣріе, не вѣрилъ и воскресенію и проповѣдь Апостола 
о Христѣ почиталъ безуміемъ и сумасбродствомъ (Дѣян. 25^ 19— 20. 
26, 24); но своимъ безпристрастіемъ въ судѣ онъ не мало дѣлалъ добра 
Іудеямъ (Дѣян. 25, 16— 18), и хотя рѣчь Ап. Павла не произвела на 
него спасительнаго дѣйствія, но онъ видѣлъ его невинность (Дѣян. 25, 
.25. 26, 81), и, вѣроятно, вслѣдствіе его хорошаго отзыва, и сопровож
давши, узниковъ на пути въ Римъ сотникъ Юлій благосклонно и чело
веколюбиво обращался съ Пав домъ, и въ самомъ Римѣ Павлу дозволено



было жить въ наемномъ домѣ, подъ такъ называемою легкою стражею 
(Дѣяп. 28, 16. 30). И вообще, въ противность Феликсу, Фѳстъ ста
рался о возстановленіи порядка въ Палѳстинѣ, употребляя для сего и 
строгость и правосудіе; но страсти въ народѣ такъ были возбуждены, 
что ему невозможно было имѣть успѣха въ своемъ предпріятіи; онъ могъ 
задерживать возстаніе, но не прекратить. И къ большему нѳсчастію, онъ 
не долго управлялъ Іудеею, слѣдующіѳ же за нимъ два правителя (Ал- 
бинъ и Флоръ) ходили по путямъ Феликса. Zell. 1. р. 378. Herz. IV. 
р. 394. Жизн. Ап. Пав. Инн. стр. 184— 190. Winer,Т. 1. р. 372— 
373. Eiehm, Библ. Древн. 1877 г. р. 438.

Фесуръ (Фаюоир, Фасаои; Vosere; Фесуръ; L: Pashur): 2 Ездры, 
9, 22. —  Изъ рода священниковъ; изъ его сыновъ оказалось шестеро 
имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Бъ 1 Ездр. 10, 22: Пашхуръ, Zu den 
Apokr. 1. p. 62. Keil и Del. на Ездр. р. 484.

' Фива (Фоі'(За; У. и L: РЬЪЪе): Рим. 16, 1.—Фива была Діако-
ниссою Кенхрейской церкви. Діакониссами въ Апостольской церкви 
назывались такія служительницы, коихъ обязанности) было служить же- 
намъ при Крещеніи, руководствовать ихъ въ церкви, посѣщать боль
ныхъ, бѣдныхъ и помогать имъ и т. п. Кеяхреи, гдѣ она была діа- 
кониссою, городъ съ пристанью близъ Коринѳа, на берегу Сароникскаго 
залива, въ Егейскомъ морѣ. Христіанѳ Еенхрейскіе принадлежали, ка
жется, къ церкви Коринѳской. Когда, во время третьяго своего путе- 
шествія, Апостолъ былъ въ Коринѳѣ, Ѳива діаконисса отправлялась 
тогда въ Римъ, н съ нею-то послано было теперь изъ Корипѳа слав
ное посланіе Апостола къ Римской церкви. Въ посланіи своемъ Апо
столъ проситъ Христіанъ Римскихъ принять ее для Господа, прилично 
•святымъ, и помогать ей, въ чемъ она будетъ имѣть нужду у нихъ;
ибо и она была помощницею многимъ, и даже самому Апостолу. Объ
ясняя сіе мѣсто Апостола, и называя Ѳиву блаженною, св. Златоустъ 
спрашиваетъ: „ибо не блаженна ли она, когда удостоилась такого сви- 
дѣтельства отъ Павла, и была въ состояніи помогать самому Павлу, 
учителю вселенной? Это вѣнецъ всѣхъ ея совершенствъ*. Сн. о 
Діаконисс. въ Библ. Ист. м. Филар. Сн. Полн. Мѣс. Вост. Арх. 
Сергія, Т. 2. Зам. на 3 Сент. Zell. 2 р. 266. Herz. XI. р. 609. 
Winer, Т. 2. р. 256. Eiehm, 13. Liefer. 1880 г. р. 1200.

Фигеллъ (Фи-уеХХог, Phigellus; L: Phygellns): 2 Тим. 1, 15. 
Фигеллъ былъ изъ Христіанъ Азійскихъ, подобно какъ и Ермогенъ; они 
были съ Швломъ въ Римѣ, во время первыхъ узъ его, но почему-то 
его оставили, и Апостолъ въ посланіи къ Тим. съ скорбію напоминаетъ 
«му объ этомъ. См. Ермогенъ. Herz. 6. р. 5.



Филадельфія, Филадельфійскій (ФіХа8еХ<реіа— братолюбіе; Y. и L: 
Philadelphia): Апок. 1, 11. 3, 7 ...—Филадельфія — городъ Лидій- 
скій въ Малой Азіи, недалеко отъ Сардъ, при подопівѣ горы Тмо- 
луса. Названіѳ имѣетъ отъ своего основателя, Аттала II Филадѳльфа, 
царя Пергамскаго. Городъ сей лежалъ къ юго-востоку отъ Сардъ при 
рѣкѣ Когамѣ, въ широкой, плодоносной равнинѣ, служащей прямымъ 
продолженіемъ великой равнины Гермуса. Будучи богатымъ, цвѣтущимъ 
и блистательнымъ городомъ, онъ назывался у древнихъ малыми Аѳинами. 
Въ 13В году до Р. Хр. опъ со всѣмъ Пертамскимъ царствомъ подпалъ 
подъ власть Римлянъ. Около временъ Христа онъ много пострадалъ отъ 
разныхъ зѳмлетрясеній, и отселѣ былъ не болыпимъ городомъ, но, не смотря 
на его малость и незначительность, во время преслѣдованій со стороны 
невѣрующихъ Іудеевъ, Христіане оставались въ немъ твердыми въ 
вѣрѣ, и Господь обѣщалъ сохранить ихъ отъ годины искушенія, кото
рая придетъ на всю вселенную (Апок. 1, 11. 3, 7— 10). Къ нимъ 
относится одно изъ 7-ми посланій св. Игнатія Богоносца. Въ церков
ной исторіи Евсевія упоминается одна пророчица Филадельфійская, Ам- 
монія (Евс. K. Y. гл. 17). По преданію, первымъ Епискодомъ въ Фи- 
ладельфіи былъ Димитрій, рукоположенный Ап. Іоанномъ (Пост. Ап. 
кн. 7, гл. 46). Ж послѣдующая исторія даетъ видѣть, что не смотря 
на общее разореніе и опустошепіе церквей Азійскихъ, церковь Филадель- 
фійская не переставала существовать, и городъ въ своей силѣ сохра
нялся до конца 14-го вѣка; будучи лучшимъ владѣніемъ Византійцевъ въ 
Азіатской внутренней странѣ—Филадельфія въ 1390 году подпала подъ 
власть Османовъ. Ж нынѣ, пишетъ А. Серг. Норовъ, не смотря на бѣд- 
ность Филадельфіи, въ ней находится пять церквей и при нихъ пять 
приходовъ. Во всей Малой Азіи только въ одной Смирпѣ больше Хри- 
стіанъ, чѣмъ въ Филадельфіи; но Смирнскіе Греки большею частію при
шельцы, живущіе тамъ для торговли, a Филадельфійскіе—коренные жи
тели, и преимущественно заботящіеся о сохраненіи правовѣрія (Нор. Y. 
стр. 100 —  115). Повыраженію Целлера, этотъ небольшой Христіан- 
скій городокъ, какъ послѣдняя сторожевая башня, уединенно стоитъ 
среди Магометанскихъ областей, нося на себѣ знаменательное отъ Турокъ 
названіе: Allah Schar или Шѳръ— городъ Божій. Rosenm. на Апок. 
3, 6— 7. Haupt.: Philadelphia. Zell. 2. p. 259. Winer, T. 2. 
p. 248. Riehm, Библ. Древн. Liefer. 13. 1880 г. p. 1193.

ФилимОНЪ (ФіХт]{іа)ѵ—любящій, другъ, возлюбленный или любимый, 
цѣлуемый; Y* и L: Philemon): Филим. 1, 1 .— Филимонъ изъ по- 
четнѣйшихъ Христіанъ и гражданъ Колосскихъ въ Фригіи. Оиъ— изъ 70-ти 
Алостоловъ, былъ сотрудникомъ Ап. Павла, и молсетъ быть имъ обра- 
щенъ къ Христіанству (ст. 19). Его домъ въ Колоссахъ былъ до
машнею церковію, въ которой вѣрующіе собирались для упражненія въ 
благочестіи. У него находили пристанище и радушный пріемъ путеше-



«твующіе Христіане (ст. 5 и 7). Апфія, по Златоусту, супруга его, 
отличалась также великимъ благочестіемъ и гостепріимствомъ. Филимонъ 
■былъ рѳвностнымъ сотрудникомъ Апостола въ дѣлѣ Вѣры (Фил. 1, 1). 
Въ послѣдствіи времени, по однимъ онъ былъ Епископомъ Колоеской 
церкви (Пост. Ап. Кн. 7. гл. 46) и при Неронѣ принялъ мучени
ческую смерть отъ градоначальника Ефесскаго; а по другимъ (по Доро- 
еею) былъ Епископомъ Газы (Witsii Miscell. Leid. 198 и дал.). Домъ 
яго въ Колоссахъ существовалъ еще въ пятомъ вѣкѣ. Близкимъ къ нежу 
лицомъ былъ Архиппъ, бывшій послѣ En. Лаодикіи Фригійской. Апо
столъ называетъ его сподвижникомъ нашимъ (Фил. ст. 2). Можетъ быть, 
онъ былъ настоятелемъ домашней церкви Филимона. Посланіе Апостола 
къ Филимону, писанное имъ по случаю возвращенія къ нему бѣглаго 
раба его Онисима, служитъ для насъ . драгоцѣннѣйшимъ цамятникомъ 
человѣколюбія, снисходительности и благости сердца Апостола, который 
въ великомъ служеніи своемъ спасенію человѣковъ беретъ на себя благо- 
устроеніе и частныхъ личныхъ отношѳній и самаго низшаго сословія лю
дей, умѣя все обращать къ возвышѳнію внутренней Христіанской жизни. 
Здѣсь въ немвогихъ чертахъ особенно живо изображается истинно Хри
стианское отношѳніе между собою рабовъ и господъ. Это не большое по
слаще Апостола справедливо можетъ почитаться первымъ возвышающимся 
голосомъ Хр. церкви противъ рабства, и навсегда останется трогатѳль- 
нѣйшимъ и поучительнѣйщимъ наставленіемъ и для господъ и для ра
бовъ Христіанскихъ. Гдѣ есть истинно Христіанское расположѳніе, тамъ 
нѣтъ болѣе рабства. Сн. Haupt.: Philemon. Жизнь Ап. Павла Иннок. 
р. 204— 205. Верш. Мѣсяц. 19 Февр. Zell. 2. р. 260. Библ. 
Слов. Яцк. и Блат. Т. 8. стр. 156. Winer, Т. 2, р. 248. Kiehm,. 
Библ. Древн. Liefer. 13. 1880 г. р. 1198— 1194.

Филиппъ (Ф&ппгос—любящій лошадей, V. и L: Philippus; Слав. 
Філіппъ).

а., 1 Макк. 1, 1. 6, 2.—Филиппъ ІІ-й царь Македопскій, осно
ватель могущества Македоніи, отецъ Александра Великаго, царствовавшій 
359— 336 г. до Р. Хр. Сн. Макѳдонія. Zu den Apokr. 3. p. 1. Herz. 
?Ш . p. 636. Keil на Мак. р. 28. Сн. Ист. Илов. Ч. 1. изд. 3. 1869. 
р. 151 и дал. Шлосс. Всем. Ист. Т. 1. 1868 г. стр. 280 и дал.

б., 1 Макк. 8, 5. — Фтиппъ III, сынъ Димитрія Н-го, пред- 
послѣдній царь Македонскій, царствовавшій 321— 179 г. до Р. Хр. 
По причинѣ союза своего съ Карѳагенянами онъ участвовалъ во второй 
Пунической войнѣ, и чрезъ то вовлечешь былъ въ войну съ Римлянами. 
По окончаніи войны съ Карѳагенянами и разрушеніи Карѳагена, Римляне 
обратили свое оружіѳ на восточныя государства, и прежде всего противъ 
Макѳдоніи. Филиппъ нѣсколько лѣтъ искусно отражалъ непріятелей, но 
наконецъ потерпѣлъ сильное пораженіе отъ консула Квинта Фламинія



при Кинокѳфалахъ въ Ѳессаліи, и долженъ былъ заключить унизительный 
миръ, заплатить большую контрибуцію, и вывести свои гарнизоны изъ 
покоренныхъ Македонянами городовъ Греческихъ. Побѣда эта Римлянъ 
надъ Макѳдонскимъ могуществомъ была такимъ важнымъ событіѳмъ, что 
и Іудейскій народъ обратилъ на это свое вниманіе, какъ это видпо изъ 
настоящаго нашего текста; ибо упоминаемый здѣсь царь Киттійскій Фи
липпъ есть Филиппъ III, царь Македонскій. Сынъ и прѳемникъ сего 
Филиппа Персей попытался было возобновить борьбу съ Римлянами, и 
нѣкоторое время боролся съ ними не безъ успѣха, но наконецъ разбитый 
при Пиндѣ (168 г.) консуломъ ПавломъЕмиліѳмъ, былъ взятъ въ плѣнъ, 
украсивъ собою тріумфъ побѣдителя. Тогда Макѳдонія подпала подъ власть 
Рима, и при консулѣ Метеллѣ (148 г.) обращена въ Римскую провин
цию. Сн. Zu den Apokr. 3. p. 122. Herz. T ill. p. 636. Keil на 
Мак. p. 138— 139. Сн. Илов. Всеобщ. Ист. Ч. 1. изд. 3. р. 216. 
Eiehm., Библ. Древ. Liefer. 13. 1880 г. р. 1195.

в., 1 Мак. 6, 14. 54. 63. 2 Мак. 5, 22. 6, 11. 8, 8. 9, 
29. 13, 23.— Филиппъ, одинъ изъ друзей или любимцевъ царя Си- 
рійскаго Антіоха Епифана, родомъ Фригіянинъ, но съ юиыхъ лѣтъ бывшій 
въ дружествѣ съ царемъ (2 Мак. 9, 29). Онъ, въ началѣ возстанія 
Маккавеевъ на защиту вѣры и отечества, упоминается какъ намѣстникъ 
Іудеи, поставленный отъ царя угнетать народъ въ Іерусалимѣ, и изо
бражается жестокимъ гонителемъ Іудеевъ (2 Мак. 5, 22. 6, 11. 8, 8). 
Послѣ мы находимъ его сопровождающимъ царя во время похода его на 
востокъ. Когда во время этого похода царь сдѣлался опасно боленъ, 
Филиппъ, по послѣднему его распоряженію, назначенъ былъ правителемъ 
царства и оцекуномъ малолѣтняго сына его Антіоха У-го, Евпатора
(1 Мак. 6, 14— 15); царь потомъ умеръ, и Филиппъ сопровождалъ 
тѣло его для погребенія (2 Мак. 9, 29). Въ это время Лисій, остав
ленный отъ царя, еще предъ отправленіемъ его въ походъ, правителемъ 
Іудеи и воспитателемъ сына его, Антіоха Евпатора, узнавъ о смерти его, 
тотчасъ провозгласить царемъ сына его Антіоха Евпатора, и Филиппъ, 
опасаясь его, сначала удалился въ Египетъ къ Птоломею ІѴ-му Фило- 
мѳтору, искать его помощи, и потомъ возвратился къ войску Антіоха 
Епифана, оставленному имъ въ Персіи, и возвратившись оттуда съ вой
скомъ въ Антіохію захватилъ было верховную власть въ свои руки. Но 
Лисій, занятый въ это время войною съ Іудой Маккавеемъ, услышавъ о 
возвращеніи Филиппа, поспѣшилъ заключить миръ съ Іудеями и тотчасъ 
отправился въ Антіохію; Филиппъ былъ побѣжденъ (1 Мак. 6, 55.
63. Сн. 2 Мак. 13, 23 и д.), и по Флавію предашь смертной казни
(Древн. XII. 9, 7). Сн. Кейля на кн. Макк. Winer, Т. 2. р. 250.
Eiehm, 13 Lieferung 1880 г. p. 1195.

г., Луки 3, 1. Мѳ. 16, 13. Марк. 8, 27.—Филиппъ, младшій 
сынъ Ирода Великаго, отъ нѣкоей Клеопатры изъ Іерусалима (Флав.



Древн. 17. 1, 3), братъ Архелая и Ирода Антипы, тетрахъ Итурѳи 
и Трахонитиды (Лук. В, 1), а но Флавію Ватанеи, Гавланитиды, Тра
хонитиды, Авранитиды и Панеады (Древн. Е. 17. гл. 8. § 1. гл. XI. 
§ 4 и Ен. 18. гл. 4. § 6). Главный городъ его—Панѳада при исто- 
кахъ Іордана, которая вновь была имъ перестроена и великолѣпно укра
шена, и называлась Юліею и Еесаріею Филипповою (Мѳ. 16, 1В. Древн. 
Фл. Е. 18. гл. 2. § 1). Филиппъ сей быіъ лучшій изъ сыновъ Ирода; 
онъ былъ кроткаго нрава, снисходителенъ къ своимъ подданнымъ, за- 
ботливъ въ исполненіи своихъ обязанностей, и вообще отличался миро- 
любіемъ и правосудіемъ. Послѣ 37-ми лѣтняго нравленія, скончался въ 
Юліадѣ въ 20 году царствованія Тиверія и ногребенъ съ отличнымъ 
великолѣпіемъ въ гробницѣ, которую самъ при жизни приготовилъ для 
себя. Онъ былъ бездѣтнымъ и владѣнія его по смерти его присоедипены 
къ Сиріи (Флав. Древн. Ен. 18. гл. 4. § 6). Библ. Слов. Яцк. и 
Благ. Т. 3. стр. 157. Herz. XI. 549. Zell. 1. p. 589. Winer. T.
2. p. 520. Eiehm, Liefer. IB. 1880 r. p. 1195.

д., Me. 14, В. Марк. 6, 17.—Филиппъ (Иродъ), братъ предъ- 
идущихъ братьевъ, также сынъ Ирода Великаго, но отъ 3-ей жены его 
(Маріамны). Какъ человѣкъ богатый, онъ жилъ частнымъ образомъ; и 
болѣе въ Евангеліи извѣстенъ тѣмъ, что имѣлъ женою Иродіаду, ко
торую отнялъ у него братъ его, Иродъ Антипа, четверовластникъ. Га
лилеи и Переи, обличаемый за то Іоанномъ Крестителемъ (сн. Толк. 
Ев. отъ Me. 14, 3— 4. стр. 259). Иродіада была дочь Аристовула, 
сына Ирода Великаго отъ второй жены его Маріамны, и так. обр. была 
племянница какъ Филиппа, такъ и Ирода Антипы, Для ея тщеславія, 
и честолюбія, можетъ быть и то было побужденіемъ къ беззаконнымъ ея 
связямъ съ Иродомъ, что ея мужъ былъ частный человѣкъ, а Иродъ 
Антипа—тетрархъ. Многіе отождествляютъ сего Филиппа съ предъиду- 
щимъ Филиппомъ; такъ и Шлеуснеръ; но древніе справедливо различали 
сихъ лицъ. Если Иродъ Великій имѣлъ двухъ сыновъ съ именемъ Анти- 
натра, то могъ имѣть и двухъ Филшшовъ. Zell. 1. р. 589. Herz. XI. 
р. 549. Толк. Ев. Ен. 1. 1870 г. стр. 259. Winer, Т. 2. р. 250. 
Сн. Иродіаса.

е., Іоан. 1, 43. 44. Мѳ. 10, 3. Map. 3, 18. Лук. 6, 14. 
Іоан. 6, 5. 7. 12, 21— 22. 14, 8. 9. Дѣян. 1, 3. —Филиппъ 
Апостолъf изъ 12 Ап., родомъ изъ Виѳсаиды, города Галилейскаго 
(loan. 1, 45), рано призванный Самимъ Господомъ къ послѣдованію 
за Нимъ (Іоан. 1, 43). По избраніи 12-ти Апостоловъ, Господь по
сылалъ ихъ съ проповѣдію по городамъ Іудейскимъ (Мѳ. гл. 10. Марк.
3, 13—-19. 6, 7— 13. Лук. 6, 14. 9, 1—6). Находясь однажды 
въ пустынѣ Виѳсаидской, Господь, при видѣ множества идущаго къ 
Нему народа, спрашивалъ Филиппа: „гдѣ намъ купить хлѣба, чтобы 
накормить ихъ“ (Іоан. 6, 5— 7). По торжественпомъ входѣ Господа.



въ Іерусалимъ, когда Онъ въ одинъ день въ Храмѣ училъ, Филиппъ 
вмѣстѣ съ Андреемъ извѣщаютъ Его объ Еллинахъ, жѳлавшихъ видѣть 
Его (Іоан. 12, 20—22). Послѣ тайной вечери, когда Господь въ 
прощальной бесѣдѣ съ Апостолами возвѣстилъ имъ о Своемъ отшествіи 
къ Отцу, и утѣшалъ ихъ въ разлукѣ съ Собою, Филиппъ, не пони
мая словъ Его, сказалъ: Господи! покажи намъ Отца, и этого было 
бы намъ довольно (Іоан. 14, 8. Сн. Толк. Ев. К. 3. 1874 г. стр. 
473— 476). Въ ряду Апостоловъ Филиппъ занимаетъ пятое мѣсто, и 
за нимъ слѣдуютъ Варооломей и Ѳома. Въ кн. Дѣян. Ап. объ немъ 
упоминается только вмѣстѣ съ прочими Апостолами, что по вознѳсѳніи 
Господа всѣ они пребывали въ Іерусалимѣ, въ горницѣ, въ молитвѣ, 
ожидая сошествія обѣщаннаго имъ Духа Утѣшителя (Дѣян. 1, 13— 14). 
Изъ церковной исторіи извѣстно, что Филиппъ былъ жѳнатъ и имѣлъ 
трехъ дочерей. Проповѣдывалъ Евангеліе въ Скиѳіи и Фригіи, и здѣсь въ 
Іераполѣ былъ распятъ на крестѣ въ царствованіѳ Домиціана, и по
томъ погрѳбенъ Ап. Варѳоломеемъ. Вдѣсь же вмѣстѣ съ нимъ погребены 
и двѣ святыя дочери его, третья же оставалась еще въ живыхъ, и 
послѣ по смерти погребена въ Ефесѣ (Церк. Ист. Евсѳв. K. III. гл. 
30 .и 31). Сн. Четьи Минеи Ноябр. 14. Мѣсяц. Верш. 14 Ноября. 
Яцк. и Благов. Библ. Слов. Т. 3. стр. 158. Пут. Нор. Т. У. стр. 
83. 87. 236. Zell. 2. р. 262. Herz. XI. р. 546. Winer, Т. 2. 
р. 250— 251.

ж., Дѣян. 6, 5. 8, 5— 6. 12— 13. 26 — 40. 21, 8— 9,— 
Филиппъ изъ семи діаконовъ Іерусалимской церкви (Дѣян. 6, 5). Онъ 
изъ 70-ти Апостоловъ. Родомъ былъ, по общему миѣнію, изъ Кесаріи 
Палестинской (Дѣян. 21, 8— 9). Избранный для попечепія о бѣд- 
ныхъ и вдовицахъ и служенія при общественныхъ трапезахъ, опъ не 
только въ точности исполнялъ этй обязанности, но и съ рѳвностію про- 
повѣдывалъ Евангеліе. По разсѣяніи вѣрующихъ, по смерти первомучен- 
ника Стефана, онъ проповѣдйвалъ въ Самаріи и крестилъ Самарянъ 
(Дѣян. 8, 5 — 8. 12 —13). Потомъ онъ обратилъ къ вѣрѣ и кре
стилъ вельможу Еѳіопской царицы Кандакіи (Дѣян. 8, 26— 39). Послѣ 
проповѣдывалъ въ Азотѣ (Дѣян. 8, 40), и потомъ жилъ въ своемъ 
отечественномъ городѣ Кесаріи (Дѣян. 21, 8). У него были 4 дочери, 
которыя пророчествовали (Дѣян. 21, 9). Преданіѳ смѣшиваетъ Филиппа 
благовѣстника и дочерей его съ Ап. Филишіомъ и его дочерями (Евсѳв. Ц. 
Ист. K. III. гл. 30 и 31). Но Филиппъ Апостолъ былъ изъ Виѳсаиды и у 
него было три дочери и двѣ изъ нихъ въ дѣвствѣ померли и погребены, 
какъ и онъ, въ Іераполѣ, а третья оставалась въ живыхъ, и послѣ 
скончалась и погребена въ Ефесѣ. Филиппъ же изъ семи діаконовъ 
имѣлъ 4-хъ дочерей, кои пророчествовали, и онъ жилъ въ Кесаріи 
(Дѣян. 21, 8). Ап. Павелъ, возвращаясь въ Іерусалимъ послѣ третьяго 
своего путешествія, прибывъ въ Кесарію, останавливался въ домѣ Фи-



лшша и оставался у него довольно долгое время (Дѣян. 21, 8— 10). 
По преданію, Филипнъ діаконъ въ послѣдствіи времени былъ Еписко
помъ въ Тралліи Азійской и скончался въ глубокой старости. Четьи 
Минеи 4 Янв. Мѣс. Вершине. 11 Окт. Яцк. и Блат. Библ. Слов. 
Т. 3 стр. 159— 160. Zell. 2. ср. 262. Herz. XI. р. 546—549. 
Winer, Т. 2. р. 251. Rielim, Lief. 13. 1880 г. р. 1195—1196.

ФИЛИППЫ, ФилиППІЙЦЫ (Фйі7гтсоі, ФсХигт^оц Philippi, Philippen- 
ses; L: Philippen, Philipper): Дѣян. 16, 12. 20, 6. Филип. 1, 1. 
4, 15. 1 Солун. 2, 2. — Филиппы— городъ Македонскій, на гра- 
ницѣ съ Ѳракіей, при рѣкѣ Стримонѣ, къ востоку отъ нея, въ бога
той источниками равнинѣ; въ древности извѣстенъ былъ золотоносными 
рудниками и назывался Еринидами. Названіе Филиппъ получилъ отъ 
Македонскаго царя Филиппа, который въ 358 году до Р. Хр. овла- 
дѣлъ этимъ мѣстомъ, обстроилъ, распространить и укрѣпилъ его про
тивъ Ѳракіи и назвалъ Филиппами. Онъ называется въ кн. Дѣяній 
Ап. первымъ (тѵріЬтг]) городомъ этой части Македоніи (Дѣян. 16,12); 
но это не значитъ главный; главными городами Македоніи были: Ам- 
фиполь, Ѳессалоники, Пелла и Пафлагонія. Названіе первый, какъ 
видно изъ древнихъ монетъ, давалось иногда не однимъ главнымъ, но 
и знамѳнитѣйшимъ городамъ. Городъ этотъ важенъ былъ, какъ мѣсто 
горнаго правленія. Здѣсь къ востоку и еѣверу отъ города въ горахъ 
находились богатые золотые и серебряные рудники. Но кромѣ того го
родъ и самъ по себѣ представлялъ твердое укрѣпленіе, весьма важнее 
по его стратегическому положенію. Городъ сей лежалъ на высокой рав- 
нинѣ, къ сѣвѳровостоку отъ горы Пангеона, при рѣчкѣ Гангасъ, на 
крутомъ пригоркѣ, въ нѣсколькйхъ часахъ отъ Сапейскихъ ущелій къ 
западу, владычествуя надъ союзными землями между низменными обла
стями рѣкъ Стримона и Нестуса. Своею гаванью онъ имѣетъ прибрежное 
мѣсто Датосъ, противъ острова Ѳасоса. Стратегическое положеніе этого 
города было причиною, что здѣсь осенью 42 г. до Р. Хр. происходили 
двѣ рѣшительныя битвы между Римскими республиканцами, съ одной сто
роны между Еассіемъ и Брутомъ, съ другой—между Октавіаномъ и 
Антоніемъ. Съ этого времени Ѳракійско-Македонское Греческое населеніе 
Филиппъ подучило, новое прибавлѳніе посредствомъ посѳлѳнія здѣсь мно
гихъ Римскихъ ветерановъ. Послѣ Антійскаго сраженія Августъ возвы- 
силъ Филиппы на степень Римской колоніи и далъ ему Италійское право 
(jus Italicum). Сн. Дѣян. 16, 12. Для насъ этотъ городъ имѣетъ осо
бенное значеніе, потому что здѣсь положено было Апостоломъ основаніе 
знаменитой въ древности церкви. Филиппійской. Апостолъ особеннымъ 
откровеніемъ въ Троадѣ призванъ былъ сюда для поданія духовной по
мощи (Дѣян. 16, 8— 9). Переправившись чрезъ Эгейское море, Апо
столъ прибылъ въ Филиппы, будучи сопровождаемъ Силою, Тимоѳеемъ и 
Лукою (Дѣян. 15, 40. 16, 1. 10 и 19). Тамъ было нѣсколько семействъ



Іудеевъ, которые имѣли за городомъ при рѣкѣ молитвѳннщу. Апостолъ 
здѣсь началъ свою проповѣдь, и въ числѣ первыхъ вѣрующихъ пріобрѣлъ 
дм Церкви одну богатую женщину, по имени Лидію, которая, увѣро- 
вавъ во Христа и крестившись, убѣдила Апостола избрать ея домъ жи- 
лищемъ для себя, и Апостолъ всякой разъ по субботамъ ходилъ отсюда 
въ молитвенный домъ для проповѣди Евангѳлія. Когда Апостолъ ходилъ 
отсюда на молитву, его всякій разъ сопровождала одна служанка, одер
жимая духомъ прорицанія, и тѣмъ доставлявшая госнодамъ вѳликій до- 
ходъ. Апостолъ изгналъ изъ нѳя духа нечистаго, и господа, лишившись 
доходу, обвинили Павла и его спутниковъ въ возмущеніи города, и, 
послѣ многихъ побоевъ, Павелъ заключенъ былъ съ Силою въ темнипу 
(Дѣян. 16, 16— 24). Но Промыслъ обратилъ это къ большей славѣ 
Евангелія. Во время полнощной молитвы Апостолъ Павелъ съ. Силою 
воспѣвали Богу псалмы. Въ первый разъ, можетъ быть, темница огла
силась звуками чистой равноангельской молитвы. Съ благоговѣйнымъ 
безмолвіемъ узники, сіушали Апостоловъ, и вдругъ сдѣлалось сильное 
землетрясеніе, оковы съ узниковъ спали, двери темницы отворились, и стражъ 
темничный, думая, что всѣ узники, воспользовавшись симъ случаемъ, 
разбѣжались, въ отчаяніи хотѣлъ умертвить себя, но удержанный Пав- 
ломъ, и видя, что никто изъ нихъ и не думалъ о бѣгствѣ, въ благо- 
говѣніи палъ къ ногамъ Апостоловъ и сказалъ: государи мои, что мнѣ 
дѣлать, чтобы спастися? Апостолъ проповѣдывалъ ему и домашнимъ его 
Евангѳліѳ, и они съ радостію приняли святое крещепіе (Дѣян. 16,
25— 34). Къ утру и начальники города, вразумленные, можетъ быть, 
землетрясеніемъ, прислали приказаніѳ отпустить Апостоловъ, и потомъ 
сами лично признавъ свою несправедливость къ нимъ, кротко просили 
ихъ удалиться, и Апостолы, преподавѣ наставленіе вѣрующимъ, удали
лись; остались, вѣроятно, здѣсь Лука и мож. быть, Тимоѳей для про- 
должѳнія дѣла благовѣстія (Дѣян. 16, 35 —  40. Сн. 17, 1. 4. 10. 
14). Такъ положено было начало церкви Филиппійской. Въ послѣдую- 
щія посѣщенія (Дѣян. 20, 6. сн. ст. 1) Апостолъ утвѳрдилъ вѣру 
ихъ, и они явили въ себѣ высокія христіанскія добродѣтели; по выра- 
женію самого Апостола, они сіяли среди нечестивыхъ язычниковъ, какъ 
свѣтила въ мірѣ (Фил. 2, 15), и были радостію и вѣнцемъ его (Фил. 
4, 1). Они много помогали Апостолу въ нуждахъ его (Фил. 4, 15— 16). 
И послѣ, когда уже онъ находился въ узахъ въ Римѣ, узнавъ о семъ, 
Филиппійцы отправилп къ нему одного изъ своихъ предстоятелей, Епа- 
фродита, съ пособіемъ (Фил. 4, 18). Такое усердіѳ ихъ къ Апостолу 
ручалось за усѳрдіе къ самой вѣрѣ, и Апостолъ изъ Рима съ тѣмъ же 
Епафродитомъ отправилъ къ нимъ посланіе, самое богатое сердечными 
чувствованіями. Благодаря ихъ за усердіѳ къ себѣ, онъ проситъ ихъ 
быть единомышленными во всемъ, заботясь не о себѣ только каждый, но 
и о другихъ, питая въ сѳбѣ такія же чувствованія, какія и во Христѣ, 
и въ безпрѳдѣльность простираясь впередъ въ своемъ самоусовершенство-



ваніи. Городъ Филиппы оставался до среднихъ вѣковъ; въ 1360 году 
завоеванъ Турками; нынѣ на мѣстѣ его развалины, извѣстныя подъ 
именемъ Филибатъ или Фелибе. См. Толк. Ап. Мих. 1876 г. стр. 407. 
Иннок. Жизнь Ап. Павла, 1828 г. стр. 106— 114. Иван. Руков. 
1875 г. Посланіѳ къ Филип, стр. 342 и дал. Zell. 2. р. 260— 262. 
Winer, Т. 2. р. 249. Riehm, Liefer. 13.1880 Jahr, p. 1194— 1195.

Филистимляне, Филистимскій, Филистимская земля рѵгаб?,
=  переселенцы, пришельцы, странники, иноплеменники; 

’AXXöcpuXot, ФиХіаі[£і[А, ПаХаіатсѵоі, ІІаХаіат̂ ѵт]; Philisthiim, Palaes- 
tini, Philisthini; Ф ул іст іимъ , земля Фулістімска, Фулістімляне, Фулістіма, 
Ф ул іст ім ск ій , иноплеменницы: L: Philistim, Philister): Быт. 10, 14. 
21, 32. 34. 26, 6. 8. Исх. 15, 14. 23, 31. Втор. 2, 23. Нав. 
13, 2—3. Суд. 3, 3. 31. 10, 6. 7. 11. 13, 1. 14, 2. 15, 9. 
16, 5— 30. 1 Цар. 4, 1. 5, 1. 8. 11. 6, 1— 2. 4. 16... 7, 3. 7... 
9, 16. 10, 5. 12, 9. 13, 3... 14, 1. 4. 11... 17, 1. 4... 18, 6. 17. 
21. 25. 19, 5. 8. 21, 9. 23, 1— 5. 24, 2. 27, 1. 28, 1. 4 ... 29,
1— 4... 30, 16. 31, 1... 2 Цар. 1, 20. 3, 14. 18. 5, 17... 8, 1. 
12.21,12— 17— 22. 23, 9— 16. 3 Цар. 4, 21. 15, 27. 4 Цар. 8, 
2. 18, 8. 1 Пар. 1, 12. 20, 4— 8. 2 Пар. 9, 26. 17, 11. 21, 16. 
26, 6. 28, 18. Псал. 55, 1. 59, 10. 82, 8. 86, 4. 107, 10. Исаіи 
2, 6. XI, 14. 14, 29. ЗІ.Іерем. 25, 20.47, 1. 4. Іез. 16, 27. 57. 
25, 15— 16. Амос. 1, 6 — 8. 9, 7. Іоил. 4, 4. Соф. 2, 4 — 7. 
Захар. 9, 5— 7. ЗЕздр. 1 ,2 1 .—Филистимляне происходятъотъ Кас- 
лухима и Кафторима, сыновъ Мицраима, сына Хамова, родоначальника 
Египтянъ (Быт. 10, 14. Втор. 2, 23. 1 Пар. 1, 12. Іерем. 47, 4. 
Амос. 9, 7). Они не природные жители Палестины, но пришельцы, пе
реселенцы, какъ то показываетъ самое слово Пелиштимъ, которое отъ 

— переходить, проходить, странствовать, означаетъ нересѳленцѳвъ, 
пришельцевъ. Происходя отъ Каслухеевъ и Кафтореевъ, они родомъ, 
значитъ, были Египтяне. Кафторъ подобно Каслухиму находился въ 
Египтѣ. Такъ называлась, вѣроятно, какая либо часть сѣвернаго Египта, 
по берегу Средиземнаго моря, или вообще въ области Нильской дельтй 
(Сн. на древн. Атласахъ Каслухимъ). Изъ этой мѣстности племя Кафто- 
римъ, вѣроятно, въ глубокой еще древности, не находя, можетъ быть, 
для себя въ своемъ отечествѣ достаточная поселенія, или по другимъ 
причинамъ, переселилось на островъ Критъ, образовавъ здѣсь Египет
скую колонію и сообщивъ острову свое названіе—Кафторъ, и такъ какъ 
это была колонія посѳленія пѳреселенцевъ, то островъ и назывался 
колоніею поселенцевъ или переселенцевъ, Пелиштимъ, Филистимлянъ 
(Быт. 10, 14). Съ теченіемъ времени, впрочемъ давно, еще до ис
хода Израильтяпъ изъ Египта, отсюда изъ Кафтора вышла колощя въ 
Палестину, отъ которой послѣдняя и имѣетъ свое названіе, и заняла 
здѣсь западную часть земли (Исаін XI, 14), по берегу Средизежато



моря, вытѣснивъ отсюда Аввійцевъ (Втор. 2, 23), почему этотъ бе
регъ и называется Филистимскимъ моремъ (Исход. 2В, 31). Такимъ 
обр. Филистимляне Африканскаго, Египетскаго происхожденія. Другіе 
впрочемъ Кафторимовъ считаютъ природными обитателями Крита и отсюда 
изъ Крита производятъ и Африканских^ Кафторимовъ и Палестинскихъ 
Филистимлянъ; но первое объясненіѳ болѣѳ правдоподобно и болѣе при
нято. См. Быт. 10, 14. Іерем. 47, 4. Амоса 9, 7. Іез. 25, 15— 
16 по Еврейс. подлиннику. Сн. Kosenm. и Keil, и Del. на Быт. 10,
14. Kiehm, Библ. Древн. Liefer. 13. 1880 г. р. 1196— 1198. 
Сп. Winer, 2. р. 251. Си. здѣсь Кафторъ и Кафторимъ. Прѳдѣлами 
Филистимлянъ были: на югѣ— Сихоръ Египетскій, называемый также Ри
нокорура, нынѣ Вади ѳл-Аришъ (Нав. 13, 3) и пустыня Фаранъ и 
Диклагъ (1 Цар. 27, 1— 6); на сѣверѣ—городъ Аккаропъ и равнина 
Саронская (Нав. 13, 3); къ западу— Средиземное море; къ востоку— 
гористая земля колѣиа Іудипа. Сосѣдями ихъ были иа сѣвѳрѣ—колѣно 
Даново, къ востоку—колѣио Іудово и Симѳоново.

Ясторія этой земли и этого народа слѣдующая. Когда патріархъ 
Авраамъ былъ еде бездѣтенъ, Филистимляне составляли уже значитель
ный народъ, занймающійся землѳдѣліѳмъ и скотоводствомъ, имѣли сво
ихъ царей, знали Бога истиннаго, и старались сохранять доброе распо- 
ложеніе къ патріархамъ (Быт. 21, 22 и дал. гл. 26), хотя зависть и 
насиліе ихъ нерѣдко возбуждали и жалобы въ патріархахъ (Быт. 21, 25. 
26, 6 и дал. ст. 14— 21, ст. 26— 31). Главнымъ ихъ городомъ во 
времена патріарховъ былъ Гераръ, близъ потока Весорскаго (Быт. 26, 
1. 6. 26 и др.). Во время пребыванія Евреевъ въ Египтѣ они уси
лились. Когда Израильтяне вышли изъ Египта, Богъ не велѣлъ имъ идти 
краткимъ и прямымъ путемъ чрезъ землю Фшшстимскую, потому что 
они не способны еще были вести войну съ этимъ воинственнымъ наро
домъ (Исх. 13, 17). Около временъ Моисея и Іисуса Навина, вѣроятно, 
въ слѣдствіе переселенія Кафторійцевъ, ихъ патріархальное, пастушеское 
населеніе преобразовалось Въ воинственное союзное государство пяти 
филистимскихъ владѣльцевъ (Нав. 13, 3). Въ это время, занимаясь 
воздѣлываніемъ земель, разведеніемъ садовъ, винодѣліемъ и скотовод
ствомъ, Филистимляне жили въ укрѣпленныхъ городахъ, изъ коихъ глав- 
нѣйшими были пять городовъ: Газа, Аскалонъ, Азотъ, Геѳъ и Акка- 
ронъ (Нав. 13, 2— 3). Тамъ были уже капища, и національными ихъ 
божествами почитались Ваалъ или Ваалъ Зевувъ и Астарта или Да- 
тонъ, для коихъ они строили храмы, воздвигали столбы, дѣлали изоб- 
раженія (Herz. XI. p. 576— 578). Они не были торговымъ народомъ, 
хотя земля ихъ лежала и при морѣ, потому что берега ихъ не имѣли 
удобныхъ бухтъ и безопасныхъ пристаней. И потому и города ихъ по
строены были не при самомъ морѣ. Въ искусетвахъ не было у нихъ 
недостатка; у нихъ были оружейные мастера въ то время, когда у Д'з- 
раильтянъ, у всего народа, не было еще ни копья, пи меча, ни кузне-



цовъ'(1 Цар. 13, 19— 22. Сн. Суд. 5, 8). По чудесномъ переходѣ 
Израильтянъ чрезъ Чермноѳ море, ужасъ объялъ жителей Филистимскихъ, 
такъ какъ и другихъ сосѣднихъ народовъ (Исх. 15, 14 — 15). При 
раздѣлѣ земли обѣтованной, Іисусъ Навинъ отдалъ землю Филистимскую 
колѣну Іудину (Нав. 15, 11. 45—47), и Господь, повелѣвъ продол
жать завоеваніе земель сихъ, обѣщалъ имъ Свое покровительство (Нав. 
13, 1— 6), и по смерти I. Навина города Филистимскіе были поко
рены (Суд. 1, 18). Но уклоненіѳ Израильтянъ отъ Бога и закона Его 
(Суд. 2, 8— 23) было причиною того, что Господь оставилъ ихъ своею 
помощію, и Филистимляне, подобно многимъ другимъ Ханаанскимъ на
родамъ, снова усилившись (Суд. 3, 1— 4), часто безпокоили Израиль
тянъ своими нападѳніями, такъ что Израильтяне почти постоянно должны 
были вести съ ними войны. Такъ, во времена Судей, вѣроятно, по слу
чаю нападенія ихъ на землю Израильскую, Самегаръ, сынъ Анаѳовъ, 
истребилъ ихъ 600 человѣкъ рожномъ воловьимъ (Суд. 3, 31. Сн. 
Keil и Del. на Суд. р. 239). Послѣ, когда Израильтяне, оставивъ 
Бога отдевъ своихъ, стали служить Вааламъ и Астартамъ, божествамъ 
Сидонскимъ, Моавитскимъ, Аммонитскимъ и Филистимскимъ, Богъ пре- 
далъ ихъ въ руіш Филистимлянъ и Аммонитянъ (Суд. 10, 6— 7), и 
когда вразумляемые несчастіями они обратились къ Богу (Суд. 10,
11— 16), Богъ спасъ ихъ отъ Аммонитянъ посредствомъ Судіи Іѳфѳая 
Галаадитянина (Суд. гл. XI); а отъ Филистимлянъ — посредствомъ 
Самсона (Суд. гл. 13— 16), который 20 лѣтъ держалъ ихъ въ страхѣ 
(Суд. 15, 20) и множество истребилъ ихъ, особенно при своей смерти 
(Суд. 16, 30). Впрочемъ Филистимляне и послѣ того долго угнетали 
Израильтянъ, такъ что во дни первосвященника Илія самый Ковчегъ 
Завѣта взятъ былъ ими въ плѣнъ (1 Цар. гл. 4); но эта добыча была 
имъ въ тягость, и они должны были возвратить ее Израильтянамъ (1 
Цар. гл. 5 и 6). Наконецъ пророкомъ Самуиломъ нанесена была имъ 
рѣшительная побѣда, и земля Израильская на долго была освобождена 
отъ нихъ и взятые ими города у Израиля возвращены ему и былъ миръ 
во Израилѣ (1 Цар. гл. 7. сн. 12, 11). Послѣ впрочемъ они снова 
усилились, и имѣли укрѣпленный лагерь въ землѣ Израильской (1 Цар. 
10, 5). Во времена Саула Филистимляне имѣли огромныя войска, тогда 
какъ Израильтяне въ мирное время Самуила нѳ заботились о предосто
рожности на случай войны; даже не занимались ковкою жѳлѣза и для 
мирвыхъ цѣлей, для полевыхъ своихъ работъ и домашнято употреблѳнія 
(1 Цар. 13, 19— 22). Филистимляне съ гордымъ презрѣніемъ смотрѣли 
на такихъ безоружныхъ сосѣдѳй, имѣя среди ихъ укрѣпленный станъ 
свой; и когда Іонаѳанъ, сынъ Сауловъ, счастливо разбилъ однажды 
укрѣпленный отрядъ ихъ (1 Цар. 23, 4), Филистимляне въ безчи- 
сленномъ множествѣ съ множествомъ колесницъ и конницъ собрались и 
расположились въ Михмасѣ и раздѣлились на три отряда, чтобы опусто
шить землю Израильскую; но при помощи Божіей они были побѣждены



и разбиты, хотя только Саулъ и Іонаѳанъ были хорошо вооружены, а 
прочіе не имѣли оружія (1 Дар. гл. 13 и 14). Долго послѣ сего всѣ 
усилія Филистимлянъ снова пріобрѣсть верхъ надъ Израилемъ были на
прасны (1 Дар. 14, 47. 52), какъ наконецъ, пользуясь разстрой- 
ствомъ духа Саула, они снова сдѣлали нападеніе на Іудеевъ, надѣясь 
особенно на силу великана Голіаѳа, который явленіѳмъ своимъ приводилъ 
въ ужасъ Израильтянъ, вызывая изъ нихъ единоборца себѣ. Но при- 
шѳдшій сюда въ ополченіе навѣстить братьевъ своихъ Давидъ, возбуж
денный Духомъ Божіимъ, вышѳдъ противъ него съ палкою и пращею, 
однимъ ударомъ камня въ чело повергну лъ его къ ногамъ своимъ и 
его же мѳчемъ отсѣкъ ему голову. Тогда Еврѳямъ оставалось только 
преслѣдовать Филистимлянъ (1 Дар. гл. 17 и 18). Давидъ и послѣ 
сего счастливо одержалъ нѣсколько побѣдъ надъ Филистимлянами (1 Цар. 
18, 27. 30. 19, 8. 23, 1— 5); и самъ Саулъ еще разъ побѣдилъ 
ихъ (1 Цар. 23, 27— 28. 24, 2). Въ послѣдпѳѳ время Саула, когда 
и самъ Давидъ, укрываясь отъ его преслѣдованія, жилъ у Филистим
лянъ (1 Цар. гл. 27), Филистимляне снова напали на землю Израиль
скую. Саулъ съ робостію приготовлялся къ войнѣ съ ними. Сраженіе 
дано было на горѣ Гелвуйской; Евреи были разбиты, три сына Саула 
убиты, и самъ Саулъ раненный, тщетно просивъ смерти отъ оруженосца 
своего, палъ на свой t мечъ (1 Цар. гл. 28. 29 и 31); Филистимляне свободно 
завладѣли тогда частію земли Израильской, пе встрѣчая никакого со- 
противлепія себѣ (1 Пар. гл. 10), но съ воцарѳніемъ Давида, сколько 
ни возставали они противъ Израильтянъ, всегда были побѣждаемы и 
теряли даже и свои города, какъ напр. Геѳъ съ зависящими отъ него 
городами (2 Цар. 5, 17— 25. 8, 1. 12. 1 Пар. 14, 8— 17. 18, 
1. 11). Подобно другимъ, окружающимъ Израиля народомъ, они должны 
были признать свою покорность Давиду (Псал. 59, 10. 107, 10); 
Гѳѳяне, и другіе изъ Филистимлянъ составляли даже охранное войско 
Давида и были вѣрными его телохранителями (2 Цар. 15, 18— 22). 
Въ концѣ царствованія Давида Филистимляне, надѣясь на своихъ испо- 
линовъ, снова нѣсколько разъ нападали на Давида и его царство; но, 
при храбрости его героевъ, не могли имѣть никакого успѣха (2 Цар. 
21, 15 — 22. 23, 9— 17. 1 Пар. XI, 13— 19. 20, 4—8). Въ 
мирное царствованіе Соломона, владычество его простиралось отъ Евфрата 
до земли Филистимской и Египта (3 Цар. 4, 21. 2 Пар. 9, 26). По 
раздѣленіи царствъ, снова открылись войны съ Филистимлянами; Израиль
тяне долго осаждали Филистимскій городъ Гаваѳонъ, но безъ успѣха (3 
Цар. 15, 27. 16, 15). Филистимлянъ Богъ употрѳблялъ какъ орудіе 
Своего правосудія къ народу Своему, смотря по тому, какъ онъ вѣренъ 
бшъ Ему въ храненіи заповѣдей Его. Благочестивому Іосафату Фили
стимляне приносили дары (2 Пар. 17, 10— 11); но при нечестивомъ 
Іорамѣ Филистимляне вмѣстѣ съ Аравитянами, ворвавшись въ Іудею, захва
тили множество имущества царскаго, и женъ и сыновъ его, кромѣ Охозіи



(2 Пар. 21, 16— 17). Благочестивый Озія, поразивъ ихъ, разрушилъ 
стѣны Геѳа, Іавнѳи и Азота, и построиіъ тамъ свои города (2 Пар. 
26, 6— 7). Но при нечестивомъ Ахазѣ они завладѣли многими городами 
Іудейскими (2 Пар. 28, 18. сн. Исаіи 9, 12); впрочемъ пророкъ 
возвѣщалъ имъ, чтобы они не радовались такому униженію Іудѳи (Исаіи 
lé ,  28— 29). Вступившій на престолъ Ахаза сынъ его, благочестивый 
Езекія смирилъ ихъ кичливость (4 Цар. 18, 8), и потомъ имъ возвѣ- 
щены чрезъ пророковъ новые и новые на нихъ суды Вожіи, и ясно пред
начертана послѣдняя судьба ихъ (См. Исаіи 14, 29—81. Іоид. n .  8 
(Евр. 4). A b b . ct. 19—21. Амос. 1, 6— 8. Іерем. 25, 20. 47, 1— 7. 
Іез. 25, 15— 17. Соф. 2, 4— 7. Захар. 9, 5— 7).Касательно исполненія 
этихъ пророчѳствъ должно заметить, что оно падаетъ на разныя времена. 
И Ассирійцы, и Египтяне, и Халдеи, и Персы, и Александръ Великій, 
и дари Сирійскіе и Египетскіе, и Маккавеи и Римляне были орудіями 
совершенія судовъ Божіихъ надъ Филистимлянами. Съ разрушеніемъ Іеру- 
салима народъ этотъ мало по малу изчезаетъ въ исторіи, но страна эта 
удерживала свое имя до нашихъ временъ (Herz. XI. р. 576). Съ по- 
явленіѳмъ Христіанства, начало Церкви Христовой положено въ этой 
странѣ самими Апостолами; Азотъ, Лидда, Сарона,;Іопія слышали про- 
иовѣдь самихъ Апостоловъ (Дѣян. 8, 40. 9, 32— 43). Со временъ 
Константина Великаго до нашествія Срацинъ Христіанская церковь здѣсь 
процвѣтала. Газа, Аскалонъ, Азотъ, Іамнія были мѣстопребываніемъ Хри- 
стіанскихъ Епископовъ (Кейта Док. ист. Хр. Вѣр. стр. 367. Пут. 
Норова Т. Ш . стр. 79). Нынѣ здѣсь мало населенныхъ мѣстъ, и эти 
мѣста давно представляютъ большею частію однѣ развалины (Кейта стр. 
360. Пут. Hop. HI. гл. 4. 5 и 6). Но, хотя языческіе народы, 
обитавшіѳ здѣсь въ сосѣдствѣ съ Израилемъ, со временемъ мало по малу 
исчезали, и остатки ихъ время отъ времени присоединялись къ исповѣд- 
никамъ Бога Израилева и Христа Его, но мы должны сказать, что и 
теперь исполненіе пророчествъ не достигло еще конца своего: оно послѣ- 
дуетъ тогда, когда царство Христово окончательно восторжествуетъ надъ 
міромъ языческимъ (Захар. 9, 7— 10). Zell. 2, р. 262— 264. Herz. 
XI. р. 551— 578. Keil и Del. на Быт. р. 119. на Зах. р. 609— 610. 
Яцк. и Благ. Библ. Слов. Т. 3. стр. 63. Яким. на Іерем. 47, 4. 
Winer, Т. 2. р. 251— 254. Riehm, Liefer. 13. 1880г. p. 1196— 
1199. Сн. здѣсь Кафторъ,

Филитъ (Ф&т]то£ — любимый, достойный любви; V. и L: Philetns; 
Філітъ): 2 Тим. 2, 17; сн. 1 Тим. 1, 20.—Филитъ—изъ еретиковъ 
временъ Апостольскихъ. Онъ отвергалъ будущее воскресеніе, утверждая, 

ъ что оно уже было. Что онъ разумѣлъ подъ воскресеніемъ, неизвѣстно. 
Можетъ быть, онъ разумѣлъ воскресеніе въ переносномъ, иносказательномъ 
смыслѣ, понимая или о нравственномъ исправленіи, или о распространеніи 
Евангелія между всѣми народами, и потому утверждалъ, что оно уже было;



воскресеніе же въ собственномъ смыслѣ, т. е. будущее воскрѳсѳніѳ тѣлъ 
почиталъ не возможнымъ. Чтобы предотвратить вредное вліяніе такого 
учѳнія на вѣрующихъ и пресѣчь поводъ къ дальнѣйшему распространенно 
зла посредствомъ нечестивыхъ разговоровъ въ обществѣ, Апостолъ исклю- 
чилъ его вмѣстѣ съ Именеѳмъ и другими подобными изъ общества вѣ-- 
рующихъ. Rosenm. на 2 Тим. 2, 18. Яцк. и Благов. Т. В. стр. 160. 
Zell. 1. р. 642. Winer, 2. р. 249.

ФИЛОЛОГЪ (ФіХоХо̂ о; — любитель слова, учености, наукъ; V. и L: 
Philologue; Філологъ): Рим. 16, 15.—Изъ Христіанъ Римскихъ, при- 
вѣтствуемый Ал. Павломъ въ посланіи къ Римлянамъ, по болѣѳ неиз- 
вѣстный. Прѳданіе причисляетъ его къ 70-ти Апостоламъ. Дороѳей и 
Епифаній пишутъ, что онъ Апостоломъ Апдреемъ поставленъ былъ Епи
скопомъ Синопа въ Понтѣ. Сн. Четьи Минеи 4 Янв. Мѣсяд. Вершине. 
5 Ноября. Яцк. и Благ. Библ. Слов. Т. 3. стр. 160. Zell. 2. р. 
265. Winer, Т. 2. р. 255. Riehm, Liefer. 13. p. 1199.

Филометоръ (ФкХорт̂ тшр =  любящій мать): 2 Макк. 4, 21. 10г
18. Сн. 1 Мак. 10, 51. XI, .1. 3.— См. Птоломей Филометоръ.

Филопаторъ (ФЖотагшр == любящій отца): 3 Мак. 1, 1. 6. Зг 
12.— См. Птоломей Филопаторъ.

ФилОСОфІЯ, философы (ФсХоаосрбх =  любовь къ мудрости, познані- 
яиъ; ®tX6aocpoç =  занимающейся философіѳю, мудрецъ, любомудръ; V.Phi- 
losophia, Philosophi; Філософіа, Філосшфы; L: Philosophie, Philosophen): 
Колос. 2, 8. Дѣян. 17, 18.—Понятіѳ о философіи, ея задача, ха
рактеръ и высокая цѣль. Философгя — отъ греческаго cptXéto —  люблю 
и аосріа —  мудрость, значитъ любомудріе. Названіѳ это вѳдетъ начало 
свое отъ Пиѳагора, который въ противоположность древнимъ Грѳческимъ 
нудрѳцамъ, усвоилъ себѣ названіе только любомудра, выражая, конечно, 
этимъ сознаніе необъятности и недостижимости для человѣка полной и 
совершенной мудрости. Названіѳ это, очевидно, не даетъ яснаго понятія 
объ этой наукѣ и предметѣ ея. У древнихъ, по отсутствію строгой раз
дельности наукъ, къ философіи относились и физическія изслѣдованія, 
и рѣшенія задачъ математическихъ, и другія изысканія, такъ что она 
понималась, какъ всеобщая наука, какъ сложность наукъ, обнимающая 
собою всѣ человѣческія знанія. Но съ теченіемъ времени обширнѣйшій 
предметъ философіи разложился на свои части, и различныя части и сто
роны ученыхъ изысканій получили названія отдѣльныхъ наукъ. Подъ 
философіею стали разумѣть высшую науку, имѣющую своею задачею ум
ственное изслѣдованіе крайнихъ началъ и основаній, законовъ и цѣлейг 
порядка и связи всего сущато, видимаго и нѳвидимаго, чувствѳннаго и 
сверхъчувственнаго, и отсюда—изслѣдованіе и опредѣленіе законовъ и



цѣлей и всего бытія вообще, и умственной и нравственной жизни и дѣя- 
тельности человѣка въ особенности. Къ ней своими пачаіами и оспова- 
ніямн примыкаютъ всѣ области знанія и опыта; отсюда она является 
наукою началъ, ученіемъ объ абсолютному наукою идей. Какъ высшая, 
сверхъопытная наука, она возвышается надъ всѣмъ нредметнымъ, част- 
нымъ, единоличными недѣлимымъ; не жожѳтъ ограничиваться одними 
явленіямп, одною дѣйствительностію, однимъ опытомъ. Ея задача—от
крыть законы и процессъ жизни цѣлаго міра, уразумѣть начала явле- 
пій, проникнуть въ сокровеипыя силы и пружины, ихъ производятся, и 
угадать всеобщіе законы, въ нихъ господствующіе; для этого ей надобно 
стать выше надъ дѣйствительпостію бытія, отрѣшиться отъ всего пред- 
метнаго н своеличнаго, чтобы такимъ образомъ въ умствеиномъ своемъ 
построѳиіи сблизиться съ жизиію природы, видѣть ее, какъ она есть иа 
самомъ дѣлѣ. Отсюда характеръ ея—нѣкотораго рода самостоятельность, 
высота и полнообъемлемость созерцапія. Цѣль ея изысканы — истина, 
позпаніе истины; и какъ полною истиною обладаешь одно Божество; то 
ея долгъ— стремиться къ ней и по' возможности постепенно стараться 
мало по малу приближаться къ ней.

Великое зпачепіе философіи. Такая великая и обширная задача фи
лософы, ея высокій предметъ, ея особенный характеръ и главная цѣль 
ея изыскапій—даютъ ей самое высокое значьте, какъ въ области зна- 
нія, такъ и во всей нравственно-разумной пашей жизни и деятель
ности. Кто можетъ не видѣть великой важности ея, когда обращаетъ 
внимаиіѳ на великія задачи, рѣшепіемъ которыхъ она занимается? когда 
наприм., обнимая въ умѣ своемъ всю совокупность вещей міра, весь со
ставъ его, и вндя въ немъ возникновеніе и исчезповеніе вещей и посте- 
пепныя въ нихъ измѣпопія, нриходитъ къ вопросу: какъ же существуетъ 
этотъ міръ, вся эта вселенная? Такъ же ли опъ живетъ зависимо, какъ 
частныя его вещи, возникающія и исчезающія, или опъ живетъ само
бытно и самостоятельно? Такъ же ли опъ возпикъ и исчезнетъ, какъ 
возпикаютъ и исчезаютъ отдѣльпыя, частпыя существа, или онъ не имѣетъ 
начала, и не будетъ имѣть и конца? Разиородепъ, ми однороденъ онъ 
въ своемъ составѣ? Существа мыслящія и неодушевленныя, мысль и ве
щество суть ли одно и тоже, или опи разнородны, отличаясь другъ отъ 
друга? Міръ существуетъ: но отъ чего и для чего, какая цѣль его? Я 
принадлежу къ этому міру: какое же мое призваніе и назпачепіе? Какая 
моя судьба? У меня много желаній и надеждъ и ожиданій: по событія 
міра часто не (ооівЬіетвуютъ нашимъ жѳлапіямъ и надеж дамъ; въ мірѣ 
нѳ все идетъ, какъ бы намъ хотѣлось, п не все такъ идетъ, какъ бы 
повидимому должно было идти: откуда же эти уклоиепія? Откуда зло 
въ мірѣ? Живя среди сего міра, мы пѳ можемъ не принимать участія 
въ событіяхъ его, не можемъ оставаться въ бездѣйствіп, насъ призыва- 
етъ къ дѣятельпости сама природа: по какимъ же законамъ происходить
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и должна происходить наша деятельность? Мы пе можемъ действовать 
на обумъ, какъ попало: откуда же имѣть намъ твердыя начала для на
шей дѣятельности? Какіе законы положены для сего въ нашемъ сердцѣ? 
Мы существа мыслящія, мы видимъ окружающую насъ природу, которая 
такъ много производить на насъ своего вліяпія; мы естественно стре
мимся познать ея предметы и вѣруемъ въ действительность нашихъ по- 
знаній: на какихъ же закопахъ основывается мыслительная и познава
тельная наша дѣятельность? Чѣмъ мы можемъ увѣрить себя, что чув
ства наши насъ не обманываютъ, что наши представлепія и позпанія 
соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ предметамъ?.. Такіе и подобные вопросы 
имѣютъ для насъ весьма важное значеніе, разрѣшѳніѳ ихъ составляетъ 
потребность разумной нашей природы, стремленіе къ истинѣ памъ врож- 
дено, и мы не можемъ отказаться отъ разумныхъ изысканій въ иозианіи 
ея. Конечно, человѣкъ можетъ обходиться и безъ разумныхъ изысканій 
по нѣкоторымъ вопросамъ, особенно па низшей степени развитія, и дѣй- 
ствовать согласно съ природою, безъ яснаго сознапія закоповъ своей дѣя- 
тельности; но само собою понятно, что дѣятѳльность съ созпаиіемъ го
раздо выше деятельности безъ созиаиія, хотя бы эта послѣдпяя проис
ходила н правильно, согласно съ природою. А что, если будутъ укло- 
ненія въ его деятельности? Что, если будутъ ошибки въ ого позпаніяхъ 
ж дѣйствіяхъ? Что, если возникнуть сомпѣпія иа счетъ правильности па- 
шнхъ мыслей, пашихъ взглядовъ и убѣждепій, нашихъ дѣйствій?—Тогда 
нельзя уже довольствоваться безсозпательнымъ и безотчетпымъ дѣйство- 
ваніѳмъ, а необходимо искать твердыхъ осиовапій для нашихъ дѣйствій 
и познаній, необходимо изслѣдовапіе основъ и закоповъ бытія, устройства 
и цѣли всей вселенной, основъ и закоповъ и пашей познавательной дѣя- 
тельности, основаній и законовъ и нравственной нашей жизни и дѣя- 
тѳльности. Все это даетъ намъ видѣть великую важность науки, кото
рая занимается рѣшеніемъ такихъ великихъ задачъ и вопросовъ жизни. 
Самая вѣра и откровѳпіе, область которыхъ такъ далеко отодвигаютъ 
иные отъ области знанія, не давая разуму никакого участія въ дѣлахъ 
вѣры,— самая вѣра и откровеніе требуютъ разумнаго отъ пасъ вѣровапія. 
Если устранить участіе разума въ дѣлѣ религіи, тогда всякая вѣра, 
всякое проявленіе рѳлигіознаго чувства, правильное и неправильное, дол
жны будутъ оставаться неприкосновенными и священными; тогда религія 
не только мало по малу можетъ принять педостойпые наросты, но нѣко- 
торымъ образомъ освящать и самыя заблужденія, самыя страсти и по
роки; тогда мнимое угожденіе Богу будетъ требовать гопенія, преслѣдо- 
ванія иначе вѣрующихъ, требовать кровавыхъ жертвъ, чего не мало 
примѣровъ можно видѣть въ исторіи. Только разумное, безпристрастное 
испытаиіе истины можетъ отраждать человѣчество отъ такихъ ужасныхъ 
дѣйствій. Отсюда и св. Писаніе не только не отвергаетъ употреблѳнія 
разума и знанія, но напротивъ внушаетъ и одобряетъ его (см. напр. 
Притч. 3, 13— 18. 8, 10— 11. Прем. Солом. 6, 26. Сир. 6,



18— 37). Оно не осуждаетъ ни обширныхъ познаны Моисея, научѳн- 
наго всей мудрости Египетской (Дѣян. 7, 22), ни мудрости Соломона,
глубоко обнявшаго различныя царства природы (3 Цар. 4, 29 34),
ни разума н мудрости Даніила и трехъ его товарищей, нолучившихъ 
образованіе при дворѣ царскомъ въ Бавилонѣ (Дан. гл. 1). Въ Нов. 
Зав. самъ Господь, пришедшій просвѣтить родъ человѣческіі, сравнивая 
умъ пашъ съ тѣлеснымъ зрѣніѳмъ и нѳвѣдѣніе — съ мракомъ и слѣпо- 
4:010, ясно даетъ видѣть важность умственнаго образованія (Дук. XI, 
33— 36. Іоан. 12, 35. 46. Мѳ. 15, 14). Опъ обличалъ только лож
ную мудрость и заблужденія человѣческія, а пе истинное знаніе (Лук. 
XI, 52. Мѳ. 22, 29). Апостолы внушали вѣрующимъ, чтобы они не 
былй дѣтьми по уму, но былн совершенными (1 Кор. 14, 20), и мо
лились о нихъ, чтобы они избыточествовали въ разумѣ и во всякомъ 
чувствѣ, чтобы узнавать лучшее (Филип. 1, 9 —10); они желали, что
бы они были мудры на все доброе, удаляясь только отъ ложнаго зна- 
нія и ложной философіи (Рио. 16, 17— 19. Кол. 2, 8. сн. 1 Сол. 
5, 21). И нсторія Церквн свидетельствуетъ, что многіе изъ отцевъ и 
учителей Церкви обладали глубокими и обширными познаігіяли въ фи
лософы, исторіп, естественныхъ и другихъ наукахъ и нерѣдко бесѣдовали 
съ другими о предметахъ ученыхъ въ духѣ учепомъ (напр. св. Іуст. 
Муч., Климента Александрійскій, Васшгій В., Григорій Вогооловъ и др.), 
и, не чуждаясь сами учености, не хотѣли отчуждать отъ учености и 
другихъ, лишь бы она сообразна была съ духомъ Хр. Вѣры и нрав
ственности. „Подлинно, пишетъ св. Григорій Богословъ, что всякій, 
имѣющій умъ, признаетъ первымъ для насъ благомъ ученость, и не 
только сію благороднѣйшую и нашу ученость, которая, презирая всѣ 
украшѳпія и плодовитость рѣчи, емлется за едино спасеніе и за красоту 
умосозерцаемую, но и ученость внѣшнюю, которою многіѳ изъ Христіанъ, 
по худому разумѣнію, гнушаются, какъ злохудожною, опасною и уда
ляющею отъ Бога... Напротивъ того, надобно признать глупым и hô- 
вѣждами тѣхъ, которые, держась такого мнѣнія, желали бы всѣхъ ви- 
дѣть подобными сѳбѣ, чтобы въ общезгь недостатке скрыть свой соб
ственный недостатокъ и избѣжать обличепія въ невѣжѳствѣ“ (Григ. 
Бог. Слово надъ гроб. Басил. В. въ Русск. пер. Т. 4. 1844 г. стр. 
63— 64).

Краткій очеркъ исторіи фиюсофіи.Имѣя въ самой духовной природѣ своей 
потребность изысканій и вызываясь самыми впѣшними вліяніями къ выраже- 
нію своей разумной дѣятельности, духъ нашъ не могъ оставаться въ своей 
замкнутости. Начала философскжъ шысканій прежде другихъ народовъ 
древняго міра являются у Грековъ, и первою задачею философствующаго ума 
ихъ представляется происхожденіе міра, изслѣдованіе образа и законовъ 
бытія его. Сюда относятся теоріиіонійцевъ, Пиѳагорейцевъ иЕлѳатиковъ. Въ 
школѣіонійской міръ производили изъ первоначальнаго, безвиднаго вещества;
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вещество это, одинаковое въ своемъ оспованіи, дало изъ себя разные роди 
существъ, или посредствомъ раскрытія внутреннихъ, жизпепныхъ своихъ 
силъ, пли отъ одпого мѳханичѳскаго лзмѣпепія впѣшиихъ отношены. 
Въ школѣ Пиѳагорейской начало вещей и ихъ отпошеніе въ дальнѣй- 
шемъ развитіи старались опредѣлить приложепіемъ чиселъ, ихъ соедине- 
ніемъ, порядкомъ и мѣрою въ строѳніи міра. Основатель сей школы Пи- 
ѳагоръ, имѣя просвѣщепный умъ, - обогащенный нознаніями въ многочи- 
слепныхъ нутешествіяхъ, и будучи хорошо знакомъ съ геометріѳю, ариѳ- 
метикою il астропоміею, замѣтивъ во всѣхъ частяхъ’ міра стройный по
рядокъ и гармопію, матѳматическія формулы и правила прппаровилъ къ 
паукамъ и числа призпалъ за начала вещей, разумѣя подъ ними и стихіи, 
входящія въ составъ міра, и причину дѣйствующуіо, чпслами объясняя 
и бытіе вещей и ихъ свойства и отпошенія, числа примѣпяя п къ самой 
жизни и дѣятельпости человѣческой. Елеатики, желая примирить види
мое разнообразіѳ и измѣпяемость существъ съ ѳдинствомъ начала 
всего бытнаго, составили себѣ представлепіе о мірѣ, какъ существѣ, 
которое тождественно съ Богомъ, все содержа въ своей единичности,, 
имѣя вѣчное бытіе, въ происхожденіи и измѣпеніяхъ вещей признавая 
одну кажущуюся видимость. Чрезъ пѣсколько времени явились потомъ 
Софисты, которые всѣ умственныя изслѣдовапія старались обращать въ 
одни пустыя п безсодержательныя слова и состязапія, посредствомъ. 
діалектики стараясь утверждать и отрицать одпо и тоже, представляя 
истиппое ложпымъ и ложное нстипиымъ, все отвергая— и бытіѳ п знаиіе 
человѣческое. Противъ такого направленія возсталъ Сократъ, указавъ на 
внутрепнія, нравственный требованія ума, какъ па коренную цѣль, 
къ которой должны направляться, и какъ на основной законъ, коимъ 
должны иовѣряться всѣ философскія изысканія. Оиъ заппмался особенно 
истинами общаго здраваго смысла, какъ необходимыми для чѳловѣче- 
ства и всѣмъ попятными, высочайшее благо п цѣль каждаго человѣка 
поставляя въ благополучіи, достигаемомъ добродѣтелію, п указывая 
па Бога, какъ источника всего добраго и всякой мудрости. Высшій 
полетъ нриняла философія въ ученіи учениковъ Сократа—  ГІлатона и 
Аристотеля. Философія 'ихъ составляетъ цвѣтъ философіи Аттической и 
вообще всей философіи Греческой. Средоточіемъ всей философы у Пла
тона служитъ ученіе объ пдеяхъ. Первую мысль о нихъ Платопъ безъ- 
сомнѣнія получилъ въ школѣ Сократа; Нравственные идеалы всего удоб- 
нѣе могли дать ему понятіе о вѣчпыхъ номыслахъ, нмѣющихъ предмет
ную дѣйствительпость. Около этого общаго срѳдоточія вращаются у него 
всѣ частныя положепія. Оиъ допускалъ предвѣчное бытіе безжизпениой 
матеріи, и образованіе вселенной объяснялъ бсущѳствленіемъ въ веществѣ 
идей Божественныхъ. Душа человѣческая, по его учѳпію, создана Бо
гомъ, но также отъ вѣчпости, и прежде земной жизни находилась въ 
совѳршеннѣйшемъ состояніи, непосредственно созерцая сущность вещей; 
по соединены же съ тѣломъ, она уже только припомипаетъ эту сущ



ность, встрѣчая подобные предметы. Аристотель всѣ измѣненія вселен
ной производилъ изъ механической движимости самаго міра, возбужденной 
первымъ движителемъ—Богомъ. По Епикуру міръ составился изъ со
вершенно случайиаго сочѳтапія атомовъ. По мпѣиію Стоиковъ, міры то 
возникаютъ, то изчезаютъ но строгимъ, непреложнымъ оиредѣленіямъ 
■судьбы, ни возрастая, ни уменьшаясь въ своемъ составѣ, а только вн- 
доизмѣпяясь. Въ нравственной дѣятельности первымъ правиломъ и дѣіію 
всѣхъ дѣйствій Платоиъ иоставлялъ стремленіе къ Ботододобію; Ари
стотель требовалъ строгаго соблодепія мѣры въ дѣйствіяхъ правствен- 
ныхъ; Еиикуръ совѣтовалъ искать счастія въ бѳздѣйствѳияомъ наслаж- 
деиіи; Стоики требовали строгой нослѣдовательности, единства и согла- 
•сія съ самими собою и съ своею природою—до самонорабощепія. Сколь 
ни разногласиы и сколь пи разнородны и не удовлетворительны были 
воззрѣпія этихъ мыслителей, но они имѣли свое зпачепіе, служа выра- 
.жепіемъ и отголоскомъ человѣчества па той стеиепп развитія, до кото
рой возвысилось оно тогда. Извѣстнѣйшія эти философскія школы про
должали свое существоваиіе до поздпѣйшихъ временъ, и имѣли своихъ 
приверженцевъ; по того, что лучшаго было въ нихъ въ прежнее время, 
теперь уже не было: духъ Сократа, который ночпталъ философію обра- 
зователышцею благоденствія человѣческаго, давно изчѳзъ; послѣдователи 
высиреипяго Платона были жалкіе мечтатели; ученики привлекательная 
Епикура были низкіе илотоугодники; воспитанники суровой Стой были 
лицемѣрные самохвалы. Религія для теиерешнихъ философовъ была ча- 
<угію гражданскаго закопоноложенія; философы смѣялись надъ богами 
внутри своихъ кабинетовъ, и съ благоговѣніемъ падали нредъ ними на 
торжищахъ. Образоваппѣйшая часть народа раздѣляла съ философами 
свое равнодушіе къ.религіи; менѣѳ просвѣіцепная погружена была въ 
■самое грубое суевѣріѳ; только одно свойство сохранялось среди народа 
пзъ прежней мудрости-—любознательность, и то въ превратпомъ видѣ. 
Еогда Ап. Павелъ, прибывъ въ Аѳины, проповѣдывалъ о Христѣ и 
воскресепіи, философы не могли совмѣстить сего ученія съ своими воз- 
зрѣпіями. Одни почитали его пустословомъ, другіе хотя и признали его 
нроповѣдь достойною любопытства, но когда опъ лослѣ истжнъ есте
ственной религіи коснулся истину Откровепія, мнимые мудрецы не хотѣли 
болѣе слушать его (Дѣяи. гл. 17). Съ появленіемъ и распростране- 
піемъ Христіанства, философская изыскательность особенно своеобразно 
выразилась въ Іудействѣ, Гностицизмѣ и у Схоластиковъ. Кромѣ тѣхъ 
сектъ, которыя еще до Христіапства раздѣляли Іудеевъ па разныя 
партіи, съ теченіемъ времени, нри йхъ пересельничествѣ и разсѣяпіи на 
востокѣ и на западѣ, особенно при ихъ сближеній съ Греками и Рим
лянами, кромѣ кореннаго ихъ вѣроучеиія, у пихъ начали появляться 
многіе паросты и прибавленія, примѣси идей восточныхъ и западныхъ. 
Тогда для сохрапенія религіозиаго единства употреблены были всѣ труды, 
чтобы собрать въ одно цѣлое всѣ преданія, къ которымъ особенно стали



тяготѣть умы ихъ по возвращеніи пзъ шіѣиа, и которыя особенною сдѣ- 
лались для нихъ лотребностію по разрушепіи Іерусалима и неудачныхъ 
попытокъ къ возстаиовленію политическаго бытія ихъ. Уже и во вре
мена Аностольскія много было у нихъ особенностей, чуждыхъ чистаго 
откровеннаго ученія, и Апостолъ находилъ нужнымъ предостерегать вѣ- 
рующихъ отъ такого мудроваиія (Колос. 2, 8). Еще болѣе своеобраз
ная и чуждаго ученія преподавалось въ школахъ гпостическихъ. Гно
стики усвояли сѳбѣ болѣе глубокое познаніе вѳликихъ задачъ о Богѣ и 
чѳловѣкѣ, о мірѣ и нроисхожденіи зла въ мірѣ, и т. п., и соединяли-въ 
своемъ ученіи разные элементы восточной теософіи, философіи Греческой, осо
бенно Платона, мистической и аскетической философіи Филона, кабба- 
листическаго ученія Іудѳйскаго и идей Христіанскихъ. Впрочемъ всѣ 
почти гностическія ереси сходятся между собою въ двухъ главныхъ ихъ 
догматахъ: въ ученіи о двухъ началахъ— добромъ и зломъ, и въ уче
ши объ эманатизмѣ. Слѣды гностицизма, кажется, видны уже были и 
при Аностолахъ, и потому они необходимымъ находили предостерегать 
вѣрующихъ отъ такихъ лжеучителей (1 loan. 2, 18— 24. 4, 1— 3. 
2 Іоан. 1, 7. Іуд. ст. 4. 12. 17— 21. 1 Тим. 1, 18 —  20. 6, 
20— 21 и дрі). По свидѣтѳльству отцевъ Церкви, св. Іоаннъ Бого- 
словъ, между другими великими нобужденіями и цѣлями, этихъ именно 
лжеучителей и имѣлъ въ виду, пиша къ вѣрующимъ свои посланія и 
свое Евангеліѳ (Ирин. Ліонск. прот. Ерес. к. 3. гл. 1 и дал. Сн. 
Фил. Леке. Гогоцк. Т. 2. 1861 г. стр. 407— 428). Особеннаго рода 
философія образовалась и развивалась на занадѣ въ средніе вѣка, начиная 
съ 6-го вѣка и далѣе. Образованіе ограничивалось тогда изученіемъ такъ 
называемыхъ семи свободныхъ наукъ, кои были слѣдующія: Trivium— 
грамматика, риторика, идіалектика, Quadrivium— ариѳметика, музыка, 
геометрія и астрономія. Изъ этихъ наукъ особенное значеніе усвоялось 
діалектикѣ, и отъ преобладанія ея въ школахъ при объясненіи и раскрытіи 
задачъ философскихъ и богословскихъ, самыя эти науки, т. е. Философія 
и Богословіе, получили свое названіѳ схоластическихъ. Схоластическая 
философія состояла изъ соединѳнія философскаго ученія съ богословскимъ, и 
изложѳнія предметовъ ея по методу діалектическому. Характеръ схола
стической философіи составляютъ слѣдующія существенныя черты: а., одно
стороннее направленіѳ философскаго стремлѳнія и педантическій методъ 
по формуламъ Аристотеля и Новоплатониковъ; б., защшценіѳ многихъ 
папскихъ постановлепій, проязвольиыхъ прѳданій и соборныхъ опредѣленій; 
в., недостатокъ исторической и философской критики, и еще болѣе—есте
ственныхъ и психологическихъпозпаній; г., безполезноѳ стараніѳ объ остротѣ 
въ дѣленіяхъ, опредѣленіяхъ, доказательствахъ, и рѣшеніи вопросовъ нерѣ- 
шимыхъ и не нужныхъ. Отсюда произошли діалектическія и мистическія 
умствованія, изъ коихъ только не многія могутъ имѣть мѣсто въ исторіи 
философіи. Схоластическій духъ и направленіе, не смотря на его часто 
безсодѳряательность, мелочную скрупулезность и нѳлѣиость, долго удѳр-



живался въ школахъ, и въ иныхъ мѣстахъ удерживается и доседѣ. Сн. 
Очеркъ исторін философіи Надеждина по Рейнгольду, 1887 года, стр. 
79.—80 и дал. Слов. Толля: Схоластика. Съ возрождепіемъ наукъ фи- 
юсофскія. нзысканія возникли съ новою силою, но—съ другимъ надрав-, 
леніѳмъ. Стали обращать вниманіе на самыя познапія человѣческія и ихъ 
происхожденіе н образованіе, иа субъектъ мыслящій и познающш, на за
коны умственной дѣятельностн человѣка. Нослѣ схоластическая спора 
номиналистовъ и реалистовъ о врожденпыхъ попятіяхъ, Бэконъ (1560— 
1626 г.) указалъ значепіе опыта и наведенія въ нашихъ нознаніяхъ; 
онъ справедливо почитается отцемъ опытной философіи. Въ противопо
ложность емннризму Бэкона, Дѳкартъ (1596—1650) признаіъ сознаніе, 
мыслящій умъ, главнымъ началомъ философскаго изслѣдованія (cogito, ergo 
sum), утверждая врожденность поиятій, положенныхъ въ душѣ нашей: 
Богомъ и осуществлепныхъ въ творепіяхъ міра, и въ прирожденной намъ 
идеѣ Бога, существа истиннаго, который не можетъ насъ обманывать, 
полагая основу истины нашихъ познаній. Противное Декарту направленіѳ 
принялъ Англичапинъ Локкъ (1632— 1704), всѣ наши представленія 
н нознанія производя нзъ одного опыта, или непосредственная, когда 
мы прямо воспринимаемъ своими чувствами предметы внѣшняго міра, или 
посредственная, когда изъ полученныхъ чувствами прѳдставленій, посред- 
ствомъ дальнѣйшей ихъ разработки, раздробленія и соединенія, углубленія 
и отвлечеиія, образуемъ разныя другія представленія, которыя также 
опытнаго нронсхожденія, хотя новидимому и отличны отъ нихъ. Герман- 
скій философъ Лейбницъ (.1646—1716 г.) своимъ ученіѳмъ о монадахъ, 
составляющимъ главную и существенную часть его философіи, отдѣлялъ 
человѣка отъ опыта и повергалъ въ область умозрѣиій. Монады его, изъ 
которыхъ состоятъ и души и тѣла, суть дѣятельныя, жизненныя, само- 
стоятельныя силы природы, субстанціи, только существующія вмѣстѣ, но 
независимыя одна отъ другой, и не могущія одна на другую действо
вать, а согласно однако производящія свои отнравлѳнія по предуставлен- 
ной отъ Бога гармоніи. Онѣ суть жизненныя силы, одаренныя способ
ностью представленія, сознаніемъ и стремлѳніемъ; каждая измѣняетъ свою 
форму, развиваясь отъ природная расположенія къ полному бытію, но 
не сливаясь съ другими, и каждая есть зеркало или микроскопъ цѣлаго 
міра, но въ каждой разная степень жизни, которою различаются одна 
отъ другой. Присутствіе представленія во всѣхъ монадахъ, постепенность 
въ ихъ различіи по ихъ представленіямъ, безчисленность степеней и ихъ 
непрерывность, уничтожаютъ противоположность между духомъ и веще- 
ствомъ, между движеніемъ и покоемъ, между сознаніемъ и безсознатѳль- 
ностію, и Qлyжaтъ выраженіемъ непрерывной связи между всѣми видами 
жизни. Каждая монада есть среднее звѣно въ составѣ цѣлой дѣпи мо- 
надъ. Отсюда, при всемъ разнообразіи, согласіе, единство, стройность и 
величайшій порядокъ въ мірѣ—оптимизмъ. Но, называя монады искрами 
Божества, и утверждая, что противоположность Божества можетъ с остав-



мть одно только ничтожество, опъ впадаетъ въ паптеизмъ, а предуста- 
влепною гармоніею разрушаѳтъ свободу, приводя къ детерминизму и 
фатализму. Послѣ Лейбница въ Гермапіи Ііаптъ (род. 1724 г.,'*ум. 
1804 г.) своею критикою чистаго разума далъ другое паправленіе фи
лософствующему духу. Его философію можно назвать критическимъ идеа- 
лизмомъ. Онъ признавалъ дѣйствптельное бытіе вещей впѣ насъ; по мы 
познаѳмъ ихъ не какъ оші сами въ себѣ, а по своимъ врожденнымъ 
намъ подлежателыгымъ формамъ, и так. обр. опъ отвергалъ действи
тельную достаточпость познапій, пріобрѣтаѳмыхъ чувствами и разсудкомъ; 
нѳ усвоялъ должпаго значенія и теоретическому уму въ позиаиіи бытія 
и свойства предметовъ сверхчувствеипыхъ, предоставляя это преимущество 
уму практическому, который своими требованіями необходимо приводитъ насъ 
къ вѣрѣ въ пихъ, и так. обр. всѣмъ нашимъ нознаніямъ усвоялъ значеніе 
только иодлежательное, а пе предметное. Такая система пе давала должпаго 
значепія нашимъ позпаніямъ и усиливала скептицизмъ. Послѣ Фихте и Шел
линга, довольно долго удерживала господство за собою система тождества 
Гегеля. Система эта все бытіе сосредоточиваешь въ мысли илиидеѣ, пред
ставляющей единство или тождество копечпаго и безкопечпаго, бытія 
и мышлѳнія, и потому предмета и подлежащая, впрочемъ пе отвлечен
ное, пе покоющееся тожество, а живой существенный нроцѳссъ, въ ко
торомъ подлежательпостіутдычествуѳтъ ітадъ бытіѳмъ и раскрывается въ 
природѣ и духѣ. Весь міръ ироиикиутъ однимъ разумомъ и во всѣхъ 
частяхъ своихъ выражаетъ одинъ верховный плапъ міроздапія; это про- 
цессъ, представляющій непрерывный, последовательный, гармоиическій 
порядокъ, устрояемый присутствіемъ въ пемъ Божественной силы; это 
живой организмъ, состоящій изъ миожества оргапизмовъ, лѣствица ко
торыхъ простирается въ безііредѣльпость. Гегель смотритъ и па всѣ фи- 
лософскія системы, какъ па момепты той же идеи, того же поиятія, изъ 
которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ какую либо составную часть его 
цѣлости, и ведетъ къ другому высшему моменту; это тотъ же пѳ закон
ченный живой процессъ раскрывающейся и развивающейся Божественной 
мысли или идеи. При такомъ паптеистическомъ взглядѣ Гегеля уничто
жается действительность бытія; у него нѣтъ отдѣльнаго бытія, пѣтъ ко- 
печнаго въ собствеппомъ смыслѣ, а все, и бытіе нашего духа, и бытіе 
міра, все есть раекрытіе, безкопечиый процессъ безкопечной, абсолютной 
идеи. При такомъ взглядѣ и духъ человѣческій является частнымъ, 
мгновепнымъ, пичтожнымъ проявлепіемъ абсолютнаго, слѣд. упичтожается 
его личность, бѳзсмертіе, а потому свобода и добродѣтель; при пемъ 
нѣтъ и Божества въ томъ смыслѣ, въ какомъ ирипимаетъ его здравый 
разумъ; у него Богъ есть абсолютная идея, или безконечный процессъ 
этой идеи, діалѳктическая мыслепиая всеобщпость, существующая въ 
духахъ пародовъ (сн. въ Очеркѣ ист. фил. Надежд, и въ Филос. леке. 
Гогоцк. о Гегелѣ). Изъ школы Гетеля явились: съ одной стороны Мишле 
и Штраусъ, и съ другой— Фейербахъ, Брупо-Бауеръ и др., кои дошли



до латеріализма, и потомъ явились Молешотъ, Вагперъ, Фохтъ и Бюх- 
неръ, кои создали свою собствеігаую, чисто матеріалистичѳскую филосо- 
фію (си. въ слов. Толля: Философія).

Изъ представленная краткаго очерка исторіи философіи видно, что 
■философская взыскательность, какъ она выразилась въ различныхъ мысли- 
•теляхъ, отнюдь пѳ представляетъ чего либо полпато, совершенная, закон- 
ченнаго въ достижепіи истины знапія; напротивъ она представляетъ только 
попытки разума въ рѣпіепш высшихъ задачъ своихъ. Изъ самаго обзора 
видно, что всѣ сдѣланныя доселѣ изыскапія недостаточны, односторопни, 
неполны, несовершенны, иногда даже совершенно ложны и разрушительны. 
Изъ языческихъ философовъ, какъ мы видѣли, пи одинъ пе имѣлъ 
чистаго ігоиятія о Вогѣ; они вѣровали вмѣстѣ съ народомъ въ націо- 
нальныя божества; мысль о едипомъ Вогѣ проявлялась иногда у пѣко- 
торыхъ, по опа совершенно подавлена и обезображена была различными 
вѣровапіямп во мпогнхъ боговъ и богипь съ самыми грубыми нравствен
ными недостатками и пороками. Язычники воздавали божеское тштаніе 
свѣтиламъ пебесиымъ, землѣ и ея тварямъ, животнымъ н растевіямъ, 
разнымъ стихіямъ міра—огпю, вѣтрамъ, рѣкамъ, зшмъ духамъ и де- 
монамъ, и всякаго рода идоламъ, сдѣланнымъ собственными руками; 
иѣтъ предмета въ мірѣ, котораго бы они не боготворили. Можно послѣ 
сего судить о правствеяиомъ ихъ состояніи. Нравственность оставалась 
у пихъ въ совершеииомъ пренебреженіж: ни мудрецы язычѳскіе, ни пра
вители народовъ, ни жрецы пе давали человѣчѳству ни чистыхъ нра- 
вилъ, пи побуждены, ни средствъ, пи ігримѣровъ для истинной нрав
ственной жизнн; и гражданскіе законы, и священныя празднества, и 
обществепныя увеселенія, театры, игры, зрѣлпща, все располагало къ 
однимъ порокамъ; ночитаніе боговъ ограничиваюсь только нсполпеніемъ 
внѣшнихъ обрядовъ. Самые знамѳнитѣйшіе философы Греческіе, наприм. 
Сократъ и Платонъ, вѣруя въ едипаго верховнаго Бога, допускали 
многихъ низшихъ боговъ, учили чтить боговъ отѳчественпыхъ и не нз- 
мѣнять народной религіи. Сократъ сомнѣвался въ безсмертіи души; Пла- 
•тонъ пскажалъ истину безсмертія ученіемъ о Переселеніи душъ; Аристо
тель признавалъ вѣчность матеріи, Бога—только двйжителемъ, и такъ 
неяспо говорилъ о Вожествѣ, что многими сочтенъ былъ за безбож
ника. Зенонъ подчинялъ Бога и человѣка судьбѣ. И между самыми 
новѣшпими философами, при господствѣ уже Христіанства, при столь 
ощутитѳльномъ возвышепш искусствъ и паукъ, самыя нзвѣстнѣшпія и 
знаменитѣйшія философскія системы не представляютъ никакихъ лучпшхъ 
и успокоительнѣйшихъ умозрѣпій въ изысканіи истины, оставляя пе рѣдко 
за собою еще болыпій мракъ, нежели какой до нихъ господствовалъ. 
Есть и между новѣйшими философами и матеріалисты, и атеисты, и 
пантеисты, п скептики. Вели же и встрѣчаемъ у ипыхъ лушнія поия-



тія, то не надобно забывать, что, живя во времена Христіанства, они 
Христіанству обязаны лучшими своими взглядами. И при всемъ этомъ 
какъ мало еще и теперь возвысилось человѣчество въ познаніи и са
мыхъ земныхъ предметовъ! Что же скажемъ о высшихъ и духовныхъ? 
Какъ здѣсь бѣдны и ограниченны познанія наши! Бъ какой неизвѣст- 
ности и сомнѣніяхъ часто остаемся мы при самыхъ напряжѳниыхъ уси- 
ліяхъ познать истицу! Какъ шатки и ненадежны наши гадаиія каса
тельно важнѣйшихъ задачъ жизни! Сколько ошибокъ, заблужденій, лжи 
и сомнѣній! Ни одной системы не льзя указать, на которую бы можно 
было положиться въ изысканіи истины, въ которой можно было бы на
ходить удовлетворительные отвѣты въ разумныхъ нашихъ требованіяхъ— 
касательно Бога и Его существа и отношенія къ міру и человѣку,— 
касательно міра и его происхождепія, устройства, назиаченія и судьбы,— 
касательно человѣка и его мѣста и пазначенія въ ряду существъ міра, 
касательно нравственной нашей жизни и свободы воли, касательно на
конецъ будущей нашей судьбы ж будущаго состоянія... Даже и въ бу- 
дущихъ родахъ чѳловѣчества мы не можемъ утѣшать себя надеждою 
полнаго освобожденія отъ недостатковъ и заблужденій въ иознаніи ис
тины. Причина сему заключается въ томъ, что умъ нашъ пе только 
ограничепъ, но и поврежденъ въ самомъ существѣ своемъ. Это созна
вала лучшіе и безпристрастпѣйшіе изъ самихъ языческихъ мыслителей. 
Зло слишкомъ глубоко лежитъ въ природѣ нашей г никакими человѣ- 
ческими средствами искоренено быть не можетъ. „Natura parvulos no
bis dédit igniculos, пишетъ Дицероиъ, quos celeriter malis moribus 
opinionibusque depravatis sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen 
appareat. Nun с simul atque editi in lucem et suscepti sumus, inomni 
continuo pravitate et in summa opimonum perversitate versamur, ut 
paene cum lacté nutricis errorem suxisse videanmr“ (Quest. Tuscnl. 
11, 1). По словамъ Сократа, какой-то мракъ лежитъ на глазахъ на
шихъ, котораго сами мы уничтожить не можемъ (Разгов. Плат. Алкив.). 
Платонъ признавалъ Творца и Отца вселенной; но опъ однакоже гово
рилъ: „Тоѵ тоэі7]тт]ѵ '/ài Töv тштера тou той тгаѵто? èupetv, те ер- 
Yov, xàt еироѵта èiç тгаѵтас dcoivaтоѵ Xé-yeiv“ ; и касательно нрав
ственной жизни Циц. указывалъ на прирожденную какую-то порчу, которая 
влечѳтъ человѣка къ злому: Non humanum te malum, neque divinum 
ad sacrilegia vertit, sed exitialis quidam asylus, a priscis atque inex- 
piatis flagitiis innatus hoininibus, circumagitans “ (de Legib. 1, 9). 
Овидій пишетъ: „Video meliora probaque, détériora sequor“ (Met. YII,
19). Горацій пишетъ: „Nitimur in vetitum“ . Ямвлихъ въ жизни Пи- 
ѳагора пишетъ: „Quae Deo grata sunt, scire difficile est, nisi quis
vel Deum îpsum, vel eum, qui Deum audit, audiverit“ (cap. 28). 
Антонинъ пишетъ: „Fieri non posse, ut homines tales efficias, quales 
habere cupis“ (L. V. de se ipso). Отсюда лучшіе и благомыслящіѳ изъ 
самыхъ язычниковъ желали высшей помощи (см. Разгов. Плат. Алкив.),



и родъ человѣческій всегда ожидаіъ ее, какъ ноказываютъ религіи
всѣхъ народовъ. Только при этой помощи, только при этомъ озареніи 
свѣтомъ Божественной истины умъ нашъ можетъ возвышаться надъ обык
новенными своими заблужденіями и свободно воспарять къ высшему со- 
зердапію. Филоеофія никогда не могла бы твердо итти впередъ, не
смѣла бы рѣшительно высказывать высшихъ мыслей, если бы свѣтлый
лучъ вѣры и откровенія не озарялъ обширной ея области. Истины от- 
кровенія составляютъ какъ бы путеводныя звѣзды на умозрительномъ 
горизонтѣ нашемъ; только при ихъ свѣтѣ умъ нашъ безопасно можетъ 
двигаться въ обширной своей области п прозирать въ мракъ, его окру
жающей. Откровепіе и только откровеніе можетъ служить для него
опорою и огражденіемъ въ высшихъ его созерцаніяхъ и построеніяхъ, 
разгоняя мракъ, лежащій на очахъ его, п ограждая его отъ ложныхъ 
путей въ познаніи истины.

Такая бѣдность и ограниченность нашего разума, когда онъ остав
ленъ самому себѣ, и такая неудовлетворительность всѣхънопытокъ его, 
въ какихъ въ древнія и новѣйшія времена выразилъ онъ свою изыска- 
тельность въ познаніи истины, приводятъ насъ къ весьма важнымъ ре
зультатами а., Изъ нихъ видно, что намъ нельзя слишкомъ много ду
мать о самихъ себѣ, слишкомъ много полагаться на свой разумъ, и меч
тать о своей всѳдѣлой самостоятельности, отрѣшѳяности и независимо
сти въ познаніи истины. Намъ не дано съ перваго взгляда постигать 
вещи, какъ онѣ есть сами въ себѣ. Путь къ истинѣ лежитъ для насъ 
чрезъ многообразные косвенные пути ошибокъ, уклоиеній и заблужде- 
ній. Полное и совершенное вѣдѣніѳ истины принадлежитъ одному Богу.—
б., Но несовершенные эти опыты и видимая безуспѣшность нашихъ по- 
пытокъ па этомъ поприщѣ, показывая нашу ограниченность, и давая ви- 
дѣть намъ нужду въ высшей помощи, не даютъ однако лее памъ права 
отказываться отъ дальнѣйшихъ изысканій. Стремленіе къ истинѣ намъ 
врождено, и составляетъ неотъемлемую потребность души нашей, и какъ 
полное и совершенное вѣдѣніе истины припадлѳжитъ Богу, то нашъ долгъ, 
стремясь къ ней, стараться болѣе и болѣѳ приближаться къ Богу и съ 
благодарностію пользоваться тѣми средствами, какія дарованы намъ для 
сего въ Его откровеніи. Откровеніе для того и даровано намъ, чтобы 
помочь намъ въ нашей бѣдности. Отсюда в., чтобы философія была 
истинно полезною и благотворною для насъ наукою, она никогда нѳ 
должна усиливаться поставить себя въ независимость отъ откровенія, 
напротивъ подъ знаменемъ вѣры и откровенія должна воздвигать свои 
построенія. Только тогда она можетъ быть тѣмъ, чѣмъ должна быть 
для рода человѣческаго. Поэтому предающееся философской изыскатель - 
ности истины откровенія должны полагать въ основаніе своихъ изыска- 
ній и построеній, не допуская никакого раскола отъ вѣры въ своихъ 
построѳніяхъ (Ефес. 4, 14— 16. 1 Кор. 3, 10— 13). Вотъ что пи-



шѳтся объ этомъ для наставпиковъ философіи въ Уставѣ духовныхъ 
академій, утверждѳпномъ блаженной памяти Государемъ Императоромъ 
Александрова 1-мъ. „Бо множествѣ разнообразныхъ человѣческихъ 
мнѣпій, говоритъ Уставъ, есть пить, коей профессоръ необходимо дол
женъ держаться. Эта нить есть истина Евангельская. Опъ долженъ 
быть виутренно увѣрепъ, что ни онъ, ни его слушатели, никогда 
пе узрятъ свѣта высшей философіи, единой, истинной, если не будутъ 
его искать въ ученіи Христіанскомъ; долженъ быть увѣренъ, что тѣ 
только тѳоріи суть основательны и справедливы, кои укоренены, такъ 
сказать, на истинѣ Евангельской; ибо истина есть едина, a заблужденія 
безчислепны... Таішмъ образомъ да пе будетъ никогда слышимо то разлнчіе, 
которое къ соблазну вѣры, и въ укоризну даже простаго добраго смысла, допу
скается иногда, т. е. что одно и тоже предложепіѳ можетъ быть справедливо 
въ понятіяхъ философскихъ и ложно въ попятіяхъ Христіанскихъ. Нѣтъ! 
все, что несогласно съ истиннымъ разумомъ св. Писапія, есть сущая 
ложь и заблужденіе п по разуму, н должно быть отвергаемо. Этимъ, 
такъ сказать, расколомъ разума отъ Бѣры вводится та ложная филосо
фия, о коей великій учитель языковъ говоритъ: „Блюдшееся, да никто 
же васъ будетъ прельщая философіею и тщетпою лестію, по преданію 
чеювѣческому, по стихіямъ міра, а пе по Христѣ“ (см. Уставъ Дух. 
Акад. 1814 г.). Сн. Опытъ науки философ. Надежд. 1S45 г. Очеркъ 
вст. фил. Над. по Рейпг. 1837. Филос. Деке. Гогоцк. 1S57 г. 
Нет. фплос. Арх. Гавріила, 1S39— 1840. Zell. 2. p. 265 — 266. 
Слов. Толля: Философія. Сп. Feier, Inst. Tlieol. T. 8. ed. 3. 1820 
an. § 12— 23. Арх. Мак. Введ. въ Прав. Богосл. 1847 г. р*.
71— 98.

Финеесъ (ОПЗ’Э — по Гезеп. можетъ быть, мѣдныя уста; Фіѵеес; 
Phinees; Фінеесъ; L: Pinelias).

a., Hex. 6, 25. Числ. 25, 7. 11. Нав. 22, 13. 30 — 32.
24, 33— 34. Суд. 20, 28. 1 Пар. 6, 4. 50. 9, 20. 1 Ездр. 
7, 5. *8, 2. 2 Ездр. 5, 5. 8, 2. 29. Псал. 105, 30. Сир. 45,
28. 1 Мак. 2, 26. — Третій первосвященникъ Іудейскгй, сыпъ
Елеазара первосвященника п внукъ Аарона. Опъ пользовался у Израиль
тянъ заслуженнымъ уважепіемъ, которое сиискалъ себѣ своею ревноетіго 
и мужествомъ. Когда Израильтяне вовлечены были Моавитяпами въ идо- 
лослуженіе Ваал-Фегору и непримѣтно вдались во всѣ гнусности языче- 
скаго пѳчестія, и язва стала поражать народъ, тогда Господь повелѣлъ 
повѣсить всѣхъ начальниковъ, виновныхъ въ идолослужеиіи и убивать 
всякаго, кто участвовалъ въ жертвонриношеніи Ваал-Фегору; и тогда, 
какъ пе причастные сему беззаконію проливали слезы у входа въ Ски- 
нію, нѣкто Замврій, начальникъ поколѣнія Симеонова, въ впду Моисея 
и всего общества, привелъ Мадіанитянку въ стапъ Еврѳйскій. Тогда



Финѳесъ, сыпъ Елеазара первосвященника, увидѣвъ это, взявъ копье, 
п въ слѣдъ за Замвріемъ вошедши въ спальню поразилъ. его и Мадіа- 
питяпку, и этою ревпостію по Богѣ отвратилъ гнѣвъ Божій отъ Из
раиля, и пріобрѣлъ особенное благоволепіе Божіѳ: за нимъ ж его потом- 
ствомъ утверждено достоинство первосвященства на вѣки (Числ. 25,
11— 18). Подвигъ его прославляемъ былъ и въ послѣдующія времена 
(1 Пар. 9, 20. Псал. 105, 30. Сир. 45, 28 — ЗІ. 1 Мак. 2, 
26). Послѣ, для отмщенія Мадіапитяпамъ за произведенный ими соблазнъ 
во Израилѣ, собрапо 12-ть тысячъ войска, и Фипѳесъ, какъ ревнитель 
противъ Мадіамсішхъ беззаконій, избрапъ былъ начальникомъ надъ пимъ, 
п мужественно нсиолнялъ данное ему порученіе (Числ. гл. 31). 
Опъ мудро и благоразумно исполнилъ также другое данное ему поруче- 
ніѳ по случаю памятника, воздвигнутаго двумя съ половиною колѣнами 
по ту сторону Іордаиа. Съ окончаиіемъ войпъ съ Ханаанами и по раз- 
дѣлѣ земли обѣтованпой, два съ половиной колѣпа (Рув., Гад. и по
ловина Манас.) отпущены были наконецъ Іисусомъ Навиномъ въ своп 
удѣлы, данпые имъ еще при жизни Моисея. По переходѣ за Іорданъ, 
они соорудили большой памятникъ' въ видѣ жертвенника. На занадпой 
сторонѣ Іордапа между Израильтянами разнесся слухъ, что едино пле
менники ихъ иа востокѣ отступили отъ единства вѣры, и устроили 
свое Богослужепіе. Все общество сыновъ Израилевыхъ собралось въ Си- 
ломъ, чтобы идти войною па сыновъ Рувима, Гада п Мапассіи. Еъ 
счастію предварительно отправлено было къ нимъ посольство, изъ 10-ти 
начальпиковъ, во главѣ коихъ былъ Финеесъ. Сыны Рувима, Гада и 
половины колѣпа Мапассіипа объяснили имъ, что опи воздвигли памят
никъ пе для отступлепія отъ Господа и отдѣлепія отъ нихъ въ Бого- 
служеніи, а во свидетельство единства вѣры съ ними для потомства. 
Финеесъ, выслушавъ слова ихъ, нередалъ объ этомъ прочимъ десяти 
колѣпамъ, и всѣ видя, что здѣсь нѣтъ никакого іірестунлѳпія, успо
коились и возблагодарили Бога (Нав. гл. 22). По смерти Елеазара, 
па пего возложено было первосвященство (Нав. 24, 33— 34), и по
добно какъ Іисусу Навину и Халеву, за его, можетъ быть, особенныя 
заслуги, ему нодарепъ былъ холмъ на горѣ Ефремовой, па которомъ 
онъ могъ жить, какъ въ своемъ собственномъ номѣстьѣ, и который и 
назывался холмомъ Финеесовымъ (Нав. 24, 33. сн. 15, 13. 19, 50). 
Время первосвященства Финееса было временемъ безпорядковъ п не- 
строенія въ Изранлѣ. Въ это-то время происходила печальная и страш
ная исторія у Израютьтяпъ съ Веиіамитянами, въ которой съ одной 
стороны обнаруживается крайнее развращепіѳ жителей Гаваона и не
справедливое защйщеніѳ ихъ Веніамитяпами, съ другой — самонадеян
ность, гордость, крайнее раздражепіе и безразсудная мстительность про
чихъ колѣпъ; почти все колѣпо Веніамииово было истреблено (Суд. 20,
26— 28). Въ началѣ и въ коицѣ этой псторіи повторяется, что тогда 
не было царя въ Израилѣ, чѣмъ ясно дается видѣть великую важность



правительства дм народовъ. что подъ управлеиіемъ царя, держащаго 
судъ и правду въ своей власти, такихъ бѳзпорядковъ не могло бы быть. 
Первосвященство Финееса, согласно обѣтованію Божію, продолжалось въ 
его потомствѣ, и только временно переходило въ родъ Иѳамара, и по- 
томъ снова было въ родѣ Финееса и Елеазара до позднѣйшихъ временъ 
(1 Ездр. 8, 2. 2 Ездр. 5, 5. 8, 29). Библ. Слов. Яцк. и Благ. 
Т. 3. стр. 161— 163. Zell. 2. р. 268. Herz. VI. р. 204. Keil
и Del. ' на Суд. р. 359 — 378. Riehm, Древн. 13 Lief. р.
1209— 1210.

б., 1 Цар. 1, 3. 2, 34. 4, 4. 17. 19— 22. 14, 3. — Фи
неесъ священникъ, изъ линіи Иѳамара, изъ сыновъ первосвященника 
Илія, извѣстныхъ своими безпорядками и безчиніями во время прино- 
шенія жертвъ въ Скипіи (1 Цар. 2, 12 —  34). Онъ вмѣстѣ съ бра- 
томъ своимъ Офни, былъ убитъ въ сражепіи съ Филистимлянами, когда 
и самый Ковчегъ Завѣта взятъ былъ Филистимлянами въ плѣпъ. Тогда 
Первосвященникъ Илій, услышавъ страшную вѣсть о взятіи ковчега и 
смерти сыновъ своихъ, упалъ съ сѣдалища и умеръ. Жепа Финееса, 
будучи беременна, передъ родами, услышавъ объ этомъ, скончалась въ 
родахъ, назвавъ родившагося сына Ихаводъ, сказавъ: „отошла слава
отъ Израиля“ . Оставшіеся сыновья его были: Ахитувъ и Ихаводъ. Сн. 
Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 14. Zell. 2. р. 268. Herz. III. р. 753.
Riehm. Древн. 13 Lief. р. 1210. Keil и Del. на указ. мѣста 1
Царствъ.

в., 1 Ездр. 8, 33. 2 Ездр. 8, 62.—Изъ священниковъ во дни 
Ездры. Его сыну, Елѳазару, вмѣстѣ съ Мѳремоѳомъ, сданы были Ездрою 
серебро и золото и сосуды, принесенные имъ при возвращѳпіи изъ Ва
вилона въ Іерусалимъ. Видео, что сынъ его—изъ начальственпыхъ лицъ 
надъ Священниками и Левитами (сн. 1 Ездр. 8 гл. ст. 29), но болѣе 
ничего не извѣстно (Keil и Del. на 1 Ездр. 469).

Фининія (cDotvbtfj; Phœnice; ФіпіМа; L: Phœnicien): 2 Ездр. 2, 
17. 4, 48. 6, 3. 7. 29. 8, 64. 2 Мак. 3, 5. 4, 4. 22. 8, 8. 
10, 11. 3 Мак. 3, 15. Дѣян. XI, 19. 15, 3. 21, 2 .— Фини- 
кіею въ 2 кн. Ездры п въ книгахъ Маккавейскихъ называется про- 
винція Сирійскаго царства, которая вмѣстѣ съ Кѳлесиріею имѣла одного 
правителя(2 Ездр. 2, 17. 6, 3. 7. 27и др. 2 Мак. 3 ,5 .8 ,  8. 10 ,11 .3  
Мак. 3, 15), авъ дѣяпіяхъ Апостольскихъ—приморская земля, поставляе
мая подлѣ Кипра и Сиріи (Дѣяи. 11,19) и подлѣ Самаріи (Дѣян. 15, В). 
Она находилась тогда подъ властію Римлянъ, и принадлежала къ провипціи 
Оиріи (Дѣян. 21, 3). Названіе дано землѣ этой Греками; въ первый 
разъ оно встрѣчается у Гомера (Иліад. кн. 23. ст. 744), но объяс
нить происхожденіе и значеніе его весьма трудно. Иные объяспяютъ это 
названіе значеніѳмъ слова сросѵбо] — красный, алый, румяный, и въ



подтвѳрждѳніѳ сего говорятъ, что такъ названа земя эта отъ пурпура, 
пурпуровой краски, которая изобрѣтена Финикіянами и называется cpomï* 
(Деке. Греч. Воссов, и Herz. XI. р. 611). Другіе приводятъ въ 
объясненіе то, что Финикіянѳ прежде населяли землю Эдома (красный) 
при Красномъ норѣ, и переселившись на берега Средиземнаго моря, 
перенесли сюда свое названіѳ красныхъ. Но переводили ли и всегда ли 
переводили Греки чужія собственныя имена на свой языкъ, сказать 
трудно. Еще иные думаютъ, что Греки заимствовали это имя отъ Егип
тянъ, производя имя Pliœnice отъ слова Енакимъ съ приложеніѳмъ Еги
петская члена Ph; Греки изъ этого Pli’ ЕпаИт сдѣлали Phoenix. 
Но не доказано, чтобы Греки отъ Египтянъ научились называть такъ 
Фияикію; Греки знали Фипикію прежде, чѣмъ Египтяне. Такимъ же 
образомъ иные производятъ имя Фипикіи отъ Еврейская или Арамей
ская Бне-Енакимъ (сыны Енака); но отъ Бпе-Енакимъ до ФоЫхт] тоже 
далеко; при томъ собственное отечественное названіе ихъ земли было 
Ханаанъ и Енакимы причисляются къ Ханаанамъ. Болѣе правдоподоб- 
нымъ надобно признать то, что приморская эта полоса земли усѣяна 
была прежде множествомъ пальмъ (cpoîvtQ и пальмовыми лѣсами, кото
рыхъ и нынѣ много находятъ по морскому берегу п на возвышеніяхъ 
надъ берѳгомъ отъ Бейрута къ югу, равно какъ мѣстами—и далѣе на 
сѣверъ. Такимъ образомъ Финикія обязана своимъ пазваніемъ богатой 
пальмами приморской землѣ (cpom£, что значитъ пальма). Первые Гре- 
ческіе плаватели около этихъ мѣстъ, восхищенные красотою этихъ де
ревъ, пазваніѳ ихъ перенесли па самую приморскую землю. Отсюда 
пальмовое дерево, какъ символъ Финикіи и городовъ Фшшкійскихъ, 
видно и на монетахъ Тира и Сидона (Herz. XI. р. 611).

Подъ именемъ Финъікіи, какъ страны, разумеется узкая поноси зе
мли въ сѣверозападной части Палестины, по сѣверовосточному берегу 
Средиземнаго моря. Сѣвернымъ предѣломъ ея можно считать Елевтеръ 
при городѣ Арадѣ, и даже выше—устье рѣки Оронта, а нижнимъ — 
Аккои ниже его—яруКармилъ, вдающуюся мысомъ въ море, до города 
Дора или Дура. Узкая полоса эта покрыта была отрогами Диванскнхъ 
горъ, на которыхъ росли прекрасные кедровые лѣса, а по склопамъ 
ихъ зеленѣли пастбища и между возвышеніями залегали плодоносныя до
лины. Она обильно орошалась рѣками, вытекающими изъ горъ Ливан- 
скихъ. Таковы: Деоитесъ (нынѣ el-Kasimieh), къ сѣверу отъ Тира; 
рѣка es-Zaharany, между Сарептой и Сидономъ; Бострѳнъ (el-Aiimaleh) 
на сѣверѣ при Сидонѣ; Тамиръ (ed-Damnr) между Сидономъ и Бейру- 
тошъ; Бейрута (Magoras) при Беритѣ; Ликосъ (el-Kelh) далѣе на 
сѣверъ отъ Берита; Ибрагимъ (Adonis) при Библусѣ; Кадиша (Abu—АН) 
при Триполѣ; великая рѣка Елевтерусъ при Арадѣ; отъ Кармила до 
Тира двѣ рѣки: Кисонъ и Белусъ (Herz. XI. р. 610). При обиліи 
рѣкъ изобиловала випоградными садами, и роскошными фруктами, и 
только за недостаткомъ широкихъ полей не могла имѣть обширнаго



хлѣбопашества (Дѣян. 12, 20. сн. 3 Цар. 5, 9— 11); за то— 
обиліѳ корабеіьнаго лѣса и множество заливовъ и бухтъ, удобныхъ для 
стоянки судовъ, особенно благонріятствовали морской торговлѣ жителей.

Финжіяне были изъ самыхъ древнихъ обитателей Палестины. 
По иреданіямъ, согласно съ св. Писаніемъ, Хамиты сначала, двинув
шись изъ Арменіи, поселились у Персидскаго залива (Быт. XI, 2 .8), 
потомъ —  у Аравійскаго, и послѣ перешли въ Палестину и Сирію, и 
потомъ паконедъ въ Фипикію (Быт. 10, 6. 15— 19), но— за долго 
до пришествія туда Израильтянъ, ибо еще до переселепія Авраама и 
Ѳарры тамъ обитали уже Хапапѳи (Herz. YII. p. 239— 240). Какъ 
народъ Хапаанскій (Быт. 10, 15), они въ св. Писаніи называются 
Сидопянами и Ханаанами (Втор. 3, 9. Суд. В, 3. 18, 7). Занявши 
приморскіе берега, они при своемъ переселепіи, въ Сидонѣ, какъ глав
номъ городѣ, основали свое средоточіе, и отсюда распространялись и на 
сѣверъ и па югъ. Поселившись здѣсь, сначала они заняли низменныя 
мѣста по берегу морскому, и дали свое имя этой странѣ, которое по
томъ распространено и па всю заіордапскую землю, подобно какъ имя 
Филйстеи распространено на всю Палестину. Но потомъ побуждаемые 
движеніемъ Аморреѳвъ, которые распространялись и по эту сторону Іор- 
дана, занявъ самую средину земли Ханаанской и гору Аморрѳйскую (сн. 
Числ. 13, 30. Суд. 1, 34— 36. Сп. Быт. 14, 7. Втор. 1, 19—
20), и по ту сторону—па сѣверъ и па югъ (Втор. 3, 8— 9. Числ. 
21, 26. 33), опи удалились далѣе па сѣверъ, и па этомъ сѣверномъ 
морскомъ берегу Палестины, столько благопріятномъ для мореплаванія, 
получили все свое развитіѳ. Приморская страпа эта весьма плодоносна, 
и положеніе ея особенно выгодпо для мореплаваиія. Ливанъ обильно спаб- 
жалъ лучшими для кораблѳстроѳпія деревьями; и вообще— самое мѣстополо- 
женіе, недостатокъ широкихъ полей, обиліѳ корабельнаго лѣса и удобные для 
стоянки судовъ заливы и бухты—все это должно было располагать ихъ 
къ морской торговлѣ, и они сдѣлались зпаменитѣйшимъ морскимъ торго- 
вымъ народомъ. Мало по малу торговля ихъ распространилась почти по 
всѣмъ главнымъ островамъ и берегамъ Средизѳмпаго моря; у нихъ были 
колоніи во всѣхъ приморскихъ земляхъ Азіи, Европы п Африки. По
стоянно занимаясь торговлею и иромышлѳниостію, они на этомъ собственно 
поприщѣ и пріобрѣли себѣ значеніѳ въ исторіи. Собственная ихъ исторія, 
о которой они не оставили никакихъ письмеппыхъ памятныковъ, съ са
мыхъ древнѣйшихъ временъ, постоянно сосредоточивалась на городахъ— 
Сидонѣ' п Тирѣ, бывшихъ поперѳмѣнпо цептромъ ихъ торговли и про
мышленной деятельности и поочередно являвшихся во главѣ всѣхъ ихъ 
городовъ. Финикіяне никогда не были соединены въ одно цѣлое и не 
составляли государства; всѣ города ихъ сохраняли свою независимость; 
но часто соединялись между собою, и еще чаще подчинялись вліянію 
тѣхъ, которымъ удавалось достигнуть особенной степени могущества. Вну
треннее, управленіе городовъ большею частію ввѣрено было правителю,



коѳго власть ограничивалась аристократіѳй, и была иногда наслѣдственною или 
пожизненною, иногда вручалась только на нѣсколько лѣтъ. Изъ сохранив
шихся до насъ Египетскихъ памятииковъ видно, что вскорѣ по изгнаніи 
Гиксовъ изъ Дельты, начались походы Фараоновъ на переднюю Азію, 
въ слѣдствіе которыхъ Финикія, уже тогда бывшая высокою цивилизован
ною землею, съ- многочисленными крѣпкями городами, ймѣвшими своихъ 
царей, со временъ Тутмозиса 1-го до Рамсеса 2-го (отъ 17-го до 14-го
в. до Р. Хр.), почти постоянно находилась, подъ владычествомъ Егип
тянъ. Впрочемъ платимую имъ дань богато вознаграждали великія выгоды, 
какія доставляла ей обширная торговля съ Египтомъ. Сначала преимуще
ственное господство принадлежало повидимому не Сидону, а Гевалу или Виб- 
лосу (Корупа Іѳгоглифовъ); за нимъ особенно процвѣталъ Бейрутъ. И 
на пограиичныхъ берегахъ и на островѣ Кипрѣ колоніи Гевала пред
шествовали колоніямъ Сидона. Но съ конца 16-го в. до Р. Хр. все 
болѣе и болѣѳ выстунаетъ па сцену Сидонъ, какъ мать многочислѳнныхъ 
укрѣплеппыхъ колоній въ Сициліи и Ііаріи, на Мраморномъ и Черномъ 
морѣ до Кавказа, далѣе на Крптѣ и островахъ Егейскаго моря, даже 
въ самой Греціи—въ Арголидѣ, Аттикѣ и Беотіи. Сами Греки оспованіѳ 
Ѳивъ (по Геродоту около 1500 л.) прпписываютъ Кадму, сыну Фини- 
кійскаго царя Агенора. Отъ Крита п съ Греческихъ западныхъ береговъ 
Сидонскія колоніи распространились наконецъ и на берега Италіи и сѣ- 
верной Африки. Главнымъ поводомъ къ основанію. новыхъ колоній почти 
вездѣ, особенно на Егейскихъ островахъ и па берегахъ Греціи, служило 
исканіе пурпуровыхъ раковинъ и благородныхъ металловъ. Колоніи зна
чительно должны были умножиться безъ сомнѣпія въ слѣдствіѳ поселенія 
Филистимлянъ и Израильтянъ. Филистимлянами Финикіяне вытѣсненн были 
съ южнаго берега Ханаанской земли, или ограничились не многими по- 
селеніямп (каковы Доръ, Іонпія, Аскалопъ). Завоѳваніѳ земли обѣтован- 
ной Израильтянами и поселѳпіе ихъ здѣсь ие могло также не имѣть своихъ 
неблагопріятныхъ послѣдствій для Финикіянъ. Израильтянамъ назначена 
была во владѣніѳ вся земля Ханаанская и Финикія—до самаго крайняго 
прѳдѣла Гевала или Библоса (Быт. 15, 18— 21. Нав. 1В, 5— 6). 
Тиръ и Сидонъ указаны въ паслѣдіе колѣиу Асирову (Нав. 19, 28— 29). 
И если Асиръ нѳ въ состояніи былъ занять Сидонъ и Акко, и слѣд. 
и Тиръ, и даже Ахзивъ (Суд. 1, 81— 82. 8, 8), то во всякомъ случаѣ 
здѣсь не могло не произойти нѣкотораго столкновенія, и столкновеніе это 
для Финикіяпъ также должно было быть чувствительно, какъ прежде— 
столкновеніе съ Аморреями и потомъ съ Филистимлянами, такъ что они 
видѣли себя вынужденными, для огражденія своего существованія и 
своей національности, тѣснѣе сближаться и соединяться съ могуществѳн- 
нымъ. и хорошо укрѣплѳнннмъ Тиромъ, который тогда уже составлялъ 
непобѣдимую крѣпость (Нав. 19, 29. 2 Цар. 24, 7), которую послѣ, 
для отличія отъ острова Тира, какъ морской крѣпости (Исаіи 23, 4. 
сн. Іѳз. 26, 17. 27, 4. 25), называли древнимъ Тиромъ. Нѳ невѣ-
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роятно, что ио иричинѣ иоселеіця Израильтянъ, часть Финикіянъ, мо
жетъ быть, болѣе на югѣ живущихъ, побуждена была переселяться въ 
другія мѣста; и съ другой стороны болыпія массы Хананеянъ, спа
саясь отъ Израильтянъ, должны были уходить подъ покровительство 
Финикіянъ, и по причинѣ преизбытка пасѳленія на узкомъ ихъ бѳрѳгѣ, 
должны были выселяться *на море и въ восточныя колоніи. Прокопій 
въ исторіи о войнѣ Вандальской пишетъ, что въ 6-мъ вѣкѣ но Р. 
Хр. при городѣ Тигисисѣ въ Мавританіи найдены были двѣ колонны 
изъ бѣлаго мрамора съ падписыо на Финикійскомъ языкѣ: „мы тѣ, ко
торые убѣжали отъ лица Іисуса разбойника, сына Навина“ (De belle 
Yand. 11, 10). И во времена Августина, когда спрашивали Африкан- 
девъ о ихъ происхожденіи, они отвѣчали: „мы Ханапеяпе“ . И всѣ со
гласны, что берега Африки были населены Финикійскими колоніями. И 
древній языкъ Пуническій есть языкъХанаанскій(Herz. XI p. 613. Яцк. 
и Благ. Т. 2. стр. 49 и 50). Впрочемъ завоеваніѳ Финикійскаго берега 
Израильтянами на югѣ простиралось только отъ Акко, и во времена 
Судей пограничная колѣна Израильскія кажется сами подпадали иногда подъ 
власть Финикіянъ (Суд. 10, 12. сн. Быт. 49, 14— 15). Вообще отноше- 
ніе Финикіянъ къ Израилю и тогда уже повидимому было болѣе мирное; 
тѣмъ это болѣе — во времена Давида и Соломона. Фипикіянъ особенно 
сильно интересовала торговля во внутреннихъ земляхъ Ханаанскихъ, такъ 
какъ и безопасность торговыхъ путей въ Аравію и къ Евфрату, и поэтому 
они нѳ могли не заботиться о сохранѳніи дружества съ Израилемъ, и Израиль
тяне не тревожили ихъ, довольствуясь платимою ими данью. Могущество и 
слава Финикіянъ еще болѣе возвысились, когда потомъ Тиръ сталъ во 
главѣ городовъ Финикійскихъ, и своею обширною торговлею, богатствомъ 
и славою превзошелъ даже и Сидонянъ. По Юстину (18, 3) замѣтный 
упадокъ могущества Сидона падаетъ на завоеваніе Сидона Филистим- 
скимъ царемъ Аскалона. Впрочемъ, если Юстинъ въ это время полагаетъ 
основаніе Тира бѣглыми Сидонянами, то это можетъ относиться развѣ 
только къ основанію острова Тира, а не къ Палѳ-Тиру, древнѣйшей 
колоиіи Сидонской. Со времени царей въ В. Зав. въ теченіе столѣтія 
Тиръ является представителемъ Финикійскаго могущества. Можетъ быть, 
одновременно съ Давидомъ, на мѣсто прежнихъ въ Тирѣ двухъ Судей, 
первымъ царемъ вступилъ на престолъ Авиваалъ. Сынъ его Хирамъ 
находился въ дружествѳиныхъ отношеніяхъ съ Давидомъ и Соломономъ 
(2 Дар. 5, 11. 3 Цар. гл. 5. гл. 10, 11— 14), и морская тор
говля ихъ возвышалась и нроцвѣтала. Послѣ Хирама, по сохранивше
еся  у Флавія отрывку Менандра Ефесскаго, до Еѳбаала, коего дочь 
Іёзавель была супругою Ахава, царя Израильскаго, тамъ было шесть 
царей. При внукѣ Еѳбаала Пигмаліонѣ происходили споры о престолѣ 
И весьма продолжительныя распри между аристократическою партіею и 
плебеями. Слѣдствіемъ сего было удаленіе или переселеніе нѣкоторой 
аристократической части съ сестрою Пигмаліона Елиссою и основаніѳ



Карѳагена около половины девятая вѣка до Р. Хр. Съ самымъ нача- 
ломъ своего преобладанія Тиряне укрѣпиіиеь на западѣ Средиземнаго 
моря и даже но ту сторону Гибралтарскаго пролива (въ Ѳарсисѣ). От
сюда ' плаваніе ихъ простиралось до Канарсмхъ острововъ и западныхъ 
береговъ Африки, равно какъ на сѣверъ до Бритапіи и вѣроятно и до 
ОЬвернаго моря. За то древнія Сидонскія колопіи по восточной сторонѣ 
Средиземнаго моря все болѣе и болѣе ограничивались Греками; поселе- 
нія на твердой землѣ* Греціи, иовидимому, совершенно прекратились уже 
со времени такъ называемая Дорійскаго переселенія (около 1100 г. до 
Р. Хр.)* Изъ острововъ въ рукахъ Финикіянъ остались наконецъ только 
Кшіръ, Родосъ,. Мелосъ, Ѳасосъ и Цитѳра. На западѣ могущество и 
■цвѣтущее состояніе Тирскихъ колоній естественно погасло съ возрастаю- 
щимъ цреобладаніемъ Карѳагена. Сидонянами въ поздпѣйшее время осно
вана только одна новая коюнія Арвадъ (около 761 г. до Р. Хр.).— 
Съ началомъ 9-го вѣка до Р. Хр. у Финикіи на твердой землѣ явился- 
опасный врагъ — Ассиріяне. Въ большой части ' случаевъ Финикійскіе 
цари удобнѣе находили платить дань, нежели вступать въ войну, кото
рая влекла за собою большой вредъ для ихъ торговли. Такъ на Асси- 
рійскихъ памятникахъ повѣствуется о дани царей — Тирскаго, Сидон- 
скаго, Библоса, Арвада и другихъ ири Асурнассиргабалѣ (888—-59) 
и его преемникѣ Салманассарѣ П-мъ (859— 28), тогда какъ вступив- 
шій въ союзъ съ Ахавомъ Израильскимъ и Венададомъ Дамасскимъ 
царь Арадскій Матипбаалъ въ сраженіи при Кархемисѣ въ 854 г. былъ 
разбитъ Ассиріянами. О новыхъ даняхъ Тира, Сидона и Бйбюса упо
минается въ 840 и 885 годахъ, также — о даняхъ Тира и Сидона 
при Виннирарѣ (810—781 г.), также Тирскаго царя Хирама II-го, 
Библскаго Сибиттабми и Арадскаго Матинбіила при Тиглафедлассарѣ 
(788 и 734 г.). Въ В. Зав. изъ девятая вѣка до Р. Хр. упоми
нается только о нѳпріязненности, какую навлекали на себя Тиряне и 
Сидопяне продажею рабовъ Іудейскихъ Іонянамъ (Іоил. 4, 4); но упо
минаемое тамъ разграбленіе Іѳрусалима было повидимому только дѣдомъ 
Филистимлянъ (сн. 2 Пар. 21, 16). На это же событіѳ указывается 
вѣроятно и у Амоса (1, 9 и дал.), но упоминаемое у Захаріи (9, 2 
и дал.) относится къ елѣдующѳму вѣку. Важное событіе въ восьмомъ 
вѣкѣ представляла война Тирянъ съ Салманассаромъ ІУ-мъ (727— 
722) и его преемникомъ Саргономъ. Тиръ вѣроятно вскорѣ по смерти 
Тиглатфеллассара снова возвысился; но онъ тѣмъ легче приведешь былъ 
къ подчиненію, что тогда одновременно возстали Киттеи на Кипрѣ про
тивъ главнаго своего города. Когда теперь Салманассаръ держалъ въ 
осадѣ- Самарію, Елулей царь- Тирскій (по надписямъ Lulii) снова воз- 
сталъ противъ Ассиріянъ* Салманассаръ покорилъ Финикіянъ, но жи
тели Тира не хотѣли уступить ето требованіямъ и мужественно выдер
жали его нападеніе. Хотя городъ былъ взятъ Салманассаромъ̂  но боль
шая часть жителей удалилась на небольшой островъ предъ городомъ,
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называвшійся съ тѣхъ поръ новымъ Тиромъ и сдѣлавшійся средоточіемъ 
могущества Тирянъ. Эта лучшая часть насеіенія Тира доказала тогда, 
что любовь къ родинѣ, соединенная съ терпѣніѳмъ и искусствомъ, мо
жетъ лобѣдопосно отразить всякій натискъ грубой силы. .Хотя флотъ, 
съ помощію котораго Ассиріяне хотѣли сдѣлать высадку па островъ, 
состоялъ пзъ 60-ти большихъ судовъ и 800 лодокъ, однако Тиряне 
отразили его, имѣя всего двѣнадцать кораблей. Не смотря на превос
ходство непріятельскихъ силъ и недостатокъ воды, они сопротивлялись 
пять лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока Ассиріяне быіги принуждены удалиться, 
бросивъ осаду. Если не смотря на это о Саргонѣ говорится, что онъ 
побѣдилъ Тирянъ, то это можно понимать только о дани, которую на- 
конедъ Тнръ согласился платить имъ. Впрочемъ положеніе Тира съ этого 
времени такъ было сомнительно, что прор. Исаія (гл. 23) онредѣленно 
могъ ожидать совершеннаго его разоренія и опустошенія. Не смотря на 

.это, тотъ же Елулей по смерти Саргона (705 г.) снова принималъ 
участіе во всеобщемъ- возстаніи передней Азіи противъ Ассиріянъ. Впро
чемъ при приближѳпіи Сеннахирима (въ 701 г.) оиъ долженъ былъ 
удалиться на Кипръ и оставить престолъ свой поставленному Сеннахи- 
римомъ Тубалу (Иѳобалу ІІ-му). Арадъ и Виблосъ повидимому откупились 
тогда отъ Сеннахирима благовременною данью. Сидонъ при царѣ своемъ Абди- 
милькуѳѣ снова возмутился при вступленіи на престолъ Асагаддона(681 г.), 
и за то въ слѣдующемъ году былъ разрушенъ, напротивъ въ надписи Аса- 
гаддона дари—Ваалъ Тирскій, Искіасафъ Виблскій, Курубаалъ Арадскій и 
десять царей Кипрскихъ значатся данниками. Возстаніе Ваала Тирскаго 
п Іакиплу Арвадскаго противъ Асурбанипала (668 г.), предприня
тое въ надеждѣ на помощь Еѳіоплянъ, кончилось низложепіемъ Ваала, 
a Арвадскій царь умертвилъ самъ себя. Во время похода Фараона 
Нехао ІІ-го противъ (Ассиріянъ и) Халдеевъ, около 609 г., Финикія, 
находившаяся тогда въ союзѣ съ Филистимлянами (Іер. 47, 4), пала, 
и перешла въ руки Египтянъ. Этимъ, можетъ быть, объясняется то, 
что Фараонъ Нехао въ 607 г., по Геродоту, могъ приказать Финикій- 
скимъ морѳходцамъ на корабляхъ объѣхать Африку; впрочемъ Фипикіяне 
и въ самомъ Египтѣ, съ открытіемъ земли Псаммѳтихомъ, такъ были 
многочисленны, что въ Мемфисѣ имѣли свой кварталъ. Ожесточенную 
наконецъ борьбу Тиръ велъ противъ Навуходоносора, посіѣ того какъ 
послѣдній царь Іуд. Седекія ослѣпленный отвѳденъ былъ въ плѣнъ и 
царство Іудейское было разрушено. Вся Финикія, подобно какъ при Сал- 
манассарѣ, преклонилась тогда предъ побѣдопоснымъ завоеватѳлемъ. Но 
Тиряне снова удалились на свой островъ, и имъ, при ихъ мужествѣ и 
настойчивости, снова удалось спасти свою .свободу и независимость, хотя 
Вавилонская армія 13-ть лѣтъ стояла въ Фипикіи и вела войну съ 
ними. Навуходоносору достался только старый городъ, и по его прика- 
занію всѣ захваченные тамъ жители отведены были плѣнниками въ Ва- 
вилонъ. Въ послѣдствіи времени, когда при Кирѣ Персы начали рас-



прострапять свою власть по всей передней Азіи, вся Финикія добро
вольно подчинилась имъ, но, кажется, на извѣстныхъ условіяхъ. Фини- 
кійскіе города были обязаны морской службой и платежемъ дани, оста
ваясь во всемъ прочемъ независимыми. Они управлялись сами собою, 
сохраняли прежнія свои учрежденія и рѣшали общія дѣла на конгрѳс- 
сахъ въ Тирѣ, составляемыхъ изъ депутатовъ отдѣльныхъ городовъ. 
Только незаконныя притѣсненія Персидскихъ намѣстниковъ и воѳначаль- 
никовъ давали имъ чувствовать потерю своей независимости. Особенно 
чувствительны были эти притѣсненія въ Сидонѣ, который снова под
нялся тогда выше Тира и сдѣлался средоточіемъ Финикійской морской 
торговли. Вмѣстѣ съ покоренными Малоазійскими Греками, Финикіяне 
составляли ядро Персидскаго флота. Въ это время, около половины 
4-го вѣка до нашей эры, Финикіяне, возбужденные Сидономъ, приняли 
участіе въ возстаніи противъ Персовъ, вышхнувшемъ въ Егинтѣ и рас
пространившемся въ Азіи. Возстаніѳ это не удалось, и Финикія была 
принуждена снова подчиниться Персамъ; по мѣрѣ приближепія Персид
ской арміи, всѣ города покорялись ей безъ боя. Но Сидонъ послѣдо- 
валъ примѣру, уже два раза подданному Тиромъ. Чтобы никто не могъ 
думать о бѣгствѣ, Сидонды сожгли корабли свои, и когда измѣна од
ного изъ союзныхъ имъ князей передала ихъ городъ въ руки Персид
скаго царя, приказавшая умертвить даже знатнѣйшихъ гражданъ, они 
сами подожгли городъ и сожгли себя и свои богатства. Впослѣдствіи 
Сидонъ снова былъ отстроѳнъ и 20-ть лѣтъ спустя снова сталъ насе- 
леннымъ городомъ, хотя Тиръ тогда снова превзошелъ его въ торговомъ 
отпошеніи.—Въ послѣдствіи времени, когда около 833-го до Р. Хр. 
Александръ Великій завоевалъ Персидскую монархію, Финикійскіе города 
подчинились ему добровольно, за исключеніѳмъ Тира, который тогда 
ограничивался однимъ островомъ. Жители Тира сопротивлялись тогда 
всѣми своими силами, и, чтобы покорить ихъ, Александру пришлось 
употребить все свое искусство въ дѣлѣ войны и всю храбрость своихъ 
войскъ; городъ былъ взятъ послѣ сѳмимѣсячной осады и цѣиою боль
шихъ потерь. Тирянъ постигла тогда жестокая участь: Александръ при- 
казалъ продать въ рабство всѣхъ, кто попался въ его руки. Не 
смотря на это городъ снова возникъ изъ своихъ развалинъ, но'время 
Финикіи уже миновало. Средоточіемъ всемірной торговли сдѣлалась 
основанная Александромъ столица Египта, a Финикія потеряла при этомъ 
послѣдній остатокъ своего торговаго значенія. Съ тѣхъ поръ она по
стоянно оставалась несамостоятельною частію другихъ государствъ (сн. 
2 Макк. 3, 5. 8. 4, 4). Въ 64 г. до Р. Хр. Фииикія завоевана 
была Помпеемъ и присоединена къ Римской провинціи Сиріи (сн. Марк. 
7, 26). Подъ владычествомъ Римлянъ хотя Финикійскіе города удер
жали частію прежнее свое уложеніе, но не могли уже возвратить сѳбѣ 
прежней самостоятельности, и мало по малу все болѣе и болѣе стали 
бѣднѣть и упадать. Во время земной жизни I. Христа многіе изъ при-



морскихъ этихъ странъ приходили ко Христу слушать Его ученіе и для 
исцѣлѳнія отъ своихъ болѣзней (Лук. 6, 1 7 — 18), и Христосъ самъ 
посѣщалъ мѣста эти (Мѳ. 15, 21). Съ расиространепіемъ Христіанства 
ири Аностол̂ хъ Евангеліе здѣсь проповѣдано было сначала однимъ жив- 
шимъ здѣсь Іудѳямъ (Дѣян. XI, 19), но послѣ и. язычникамъ. Во дни 
Ап. Павла здѣсь была уже Церковь (Дѣян. 15, 8. 21, 2. 4). 
Послѣ учреждено было здѣсь Епископство. Были и соборы въ Тирѣ, 
Но въ 7-мъ вѣкѣ страна эта занята была Срацинами, и, по освобож
дена крестоносцами въ 12-мъ вѣкѣ, послѣ— въ 13-мъ вѣкѣ опять под
пала подъ иго Мусульманъ, и все болѣе и болѣе приходила въ упа
докъ. Нынѣ здѣсь однѣ бѣдныя деревушки и развалины. Впрочемъ Си
донъ мепѣе потерпѣлъ превращены, и иынѣ ’здѣсь довольно жителей и 
окрестности хорошо обработаны.

Изъ краткаго очерка ксторіи Фкникіи 'нельзя не вндгьтъ, что 
Финикіяне были однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ народовъ древняго міра: 
они имѣли міровоѳ значепіе. Начало ихъ восходить къ самымъ древнимъ 
временамъ послѣ потопа.. Столь извѣстный ихъ городъ Сидонъ, конечно, 
имѣетъ свое начало и названіе отъ Сидона, первенца Ханаана, сына 
Хамова (Быт. 10, 15), и берегъ Фииикійскій съ древнѣйшихъ временъ 
является уже населеннымъ (Быт. 10, 19). Патріархъ Іаковъ, благо
словляя дѣтей своихъ, о Завулонѣ сказалъ, что опъ будетъ жить при 
морскомъ берегѣ и у пристани корабельной, и предѣлъ его до Сидона 
(Быт. 49, 18). Главныя занятія Фшшкіяиъ были: мореплаваніе, про
мышленность и торговля, которыя доставляли имъ великія богатства. 
Съ теченіемъ времени, разселяясь далѣе по берегу, опи распростра
няли свою торговлю и но островамъ Средиземнаго моря и ио другимъ 
мѣстамъ, и вездѣ заводили свои колоніи. Внутри собственной земли 
своей они имѣли множество городовъ, которые шли почти непрерывною 
цѣпью вдоль морскаго берега и кипѣли промышленнымъ народомъ. Въ 
гаваняхъ развѣвались паруса. Каждый городъ съ своею областью имѣлъ 
своего царя, власть котораго была ограничена. Иногда города эти со
ставляли между собою союзы для защиты отъ другихъ народовъ. Из- 
вѣстнѣйшіе изъ городовъ ихъ были: Тиръ, Сидонъ, Библосъ, Бейрутъ, 
Триполь, Арадъ, Меара, и др. Сидонъ, какъ выше сказано, извѣстенъ 
съ древнѣйшихъ временъ (сн. Втор. 3, 9). Тиръ особенно процвѣталъ 
во времена Хирама, современника Соломонова (2 Цар. 5, 1. 3 Цар. 
5, 15). Библосъ или Гевалъ славился искусными своими мастерами, 
плотниками и корабельными строителями (іез. 27, 9. 3 Цар. 5, 18. 
Нав. 13, 5). Бейрутъ, повидимому, не упоминается въ свяіц. Писаніи, 
ибо Беротъ или Беротай, упоминаемый у пророка Іезвкіиля (47, 16) 
и во 2 Цар. (8, 8), и принимаемый иными за Бейрутъ, по указанію 
его мѣстоположепія у пророка, едва ли можетъ быть Бейрутомъ Фини- 
кійскимъ. Послѣдній при Средизёмномъ морѣ, къ сѣверу отъ Сидона, и



одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ. По Стефану Византійскому, онъ построенъ 
Кронусомъ (у Стеф. Виз. подъ словомъ Беритъ). Триполь (2 Мак. 14,1), 
между Библосомъ и Арадомъ, состоя лъизъ 3-хъ союзныхъ кол оній—Сидона, 
Тира и Арада. О Меарѣ упоминается у I. Навина (13,4). Это въ исторіи 
Креетовыхъ походовъ была знаменитая неприступная крѣпость Сидонской 
области (Winer, 2. р. 65). О Сарѳптѣ Сидонской упоминается въ 3 
Дар. (17, 9) и въ Нов. Зав. (Дук. 4, 26). О другихъ городахъ сн. 
Herz. XI. р. 610. Кромѣ множества городовъ въ своей землѣ, Финикіяне 
имѣли множество колоній въ другихъ земляхъ. Разъѣзжая на корабляхъ 
своихъ по Средиземному морю и другимъ морямъ, они имѣли колоніи во 
всѣхъ приморскихъ земляхъ Азіи, Африки и Европы. У нихъ были ко
лоти: въ Кипрѣ, Критѣ, Родосѣ, по берегамъ Сициліи, Сардиніи, иа 
островахъ Балеарскихъ, въ Тунисѣ—въ Карѳагенѣ, въ Утикѣ—на за- 
падъ отъ Карѳагена, и другихъ мѣстахъ сѣвѳрвой Африки, въ Испаніи— 
Гадесѣ, Ѳарсисѣ, Малагѣ и др. мѣстахъ. Корабли ихъ ходили и въ 
Атлантическій океанъ и доходили и до Британскихъ острововъ, до Бал- 
тійскаго моря и береговъ Пруссіи (Zell. 2. p. 266. Сн. Илов. Руков. 
но Всеобщ. Ист. Ч. 1. изд. 3. 1869 г. стр. 2). При Хирамѣ ко
рабли ихъ, вмѣстѣ съ Соломоновыми, ходили и въ Испанію, и въ Ин
дио (3 Цар. 9, 27. 28. 10, 22). При Фараонѣ Нехао обходили 
кругомъ Африки (Zell. 2. р. 266—267). Объ обширнѣйшей торговлѣ 
ихъ, о ихъ богатствѣ, роскоши, славѣ и силѣ особенно рельефно изоб
ражается у пророка Іезекіиля (гл. 27. Сн. Keil и Del. на Іезѳк. р.
235...). Торговля ихъ была морская и сухопутная. Сухопутная тор
говля производилась караванами. Товары навьючивали на верблюдовъ, 
которые длинной вереницей тянулись по степямъ. Финикійскіѳ торговцы 
ѣздили на сѣверъ — въ Арменію, гдѣ покупали коней и нѳвольниковъ. 
Съ востока изъ Вавилоніи привозили шелкъ и вино. На югѣ — въ 
Аравіи доставали золото и благовонную смолу или ладанъ.—Вмѣстѣ съ 
торговлею и зпакомствомъ съ разными странами въ Финикіи распростра
нялись и науки и искусства и много сдѣлано полезпыхъ изобрѣтеній. На 
Финикійскихъ фабрикахъ выдѣлывались искусныя издѣлія изъ металла, 
слоновой кости и чернаго дерева; изъ шерсти и шелка приготовлялись 
дорогія ткани; особенно цѣнились ткани, окрашеиныя въ пурпуровую 
краску. Финикіяпамъ принисываютъ и самое открытіе пурпуровой краски. 
Имъ также принисываютъ открытіе дѣлать стекло. Они сдѣлали боль- 
mie успѣхи и въ наукахъ, Ариѳметикѣ, Астропоміи, Кораблестроеніи и 
Географігг. Они изобрѣли чеканить монету. Между ремесленниками и 
художниками особенно славились Фйнйкіискіе зодчіе йля архитекторы; 
во дни Хирама и Соломона особенно ізвѣстенъ нскуснѣйшій зодчій, 
опытный во всѣхъ художествАхъ— Хирамъ Тирянинъ (2 Пар. 2,- 7. 
13— 14). Финикіянамъ принадлежитъ развитіе морѳходнаго искусства. 
Путеводною звѣздою въ ихъ плаваніяхъ, которыя обыкновенно у нихъ 
производились съ конца Февраля до конца Октября, служила имъ ira-



лярная звѣзда, которая у Грековъ называется также и Финикійскою 
звѣздою (Riehm. 13 Lief. 1880 г. p. 1204). Способность управле
тя  рулемъ. корабля давала йиъ возможность проходить въ среднемъ 
чиолѣ милю въ часъ. Предметами торговли ихъ кромѣ произведет! 
собственной промышленности, былй: ладонъ, слоновая кость, олово, бла
городные металлы, желѣзо, черное дерево, корица, янтарь, шерсть, 
шелкъ, лошади, зерновой хлѣбъ, вино и невольники. Собственная ихъ 
промышленность была очень разнообразна и удивительна для своего, вре
мени. Важнѣйшймй ея продуктами, кромѣ уже названныхъ нами былй 
цвѣтныя тканй, Сидонское полотно (Мѳ. 27, 59. Марк. 14, 51) и 
различная утварь, выдѣдываѳмая на собственныхъ фабрйкахъ, коими 
особенно славился Тиръ. Финикіяне оказали услугй человѣчеству и въ 
дѣіѣ образованія. Изобрѣтеніе буквъ й письменъ приписываютъ Фини- 
кійцу Таауту. Санхоніатопъ, около временъ судій Гедеона, родомъ изъ 
Бейрута, былъ изъ первыхъ писателей, который написалъ древшою 
исторію Финикіи, но съ которой мы знакомы только ио нѳмногимъ от- 
рывкамъ, переведеннымъ Греческими писателями. Кадмъ Фипикіянинъ 
принесъ буквы и письмена въ Грецію. По изслѣдованіямъ ученыхъ, 
языкъ и письмена Финикіянъ имѣлн большое сходство съ Еврейскими.— 
Религія Фпникіянъ въ существениомъ сходствовала съ натуральнымъ слу- 
женіемъ прочихъ Ханаанскихъ племенъ (они покланялись свѣтиламъ не- 
беснымъ). Впрочемъ есть слѣды ночитапія верховнаго Божества, извѣст- 
наго подъ именемъ Елъ или Илу. Отъ пего производятся построеніе и 
первая династія древнѣйшихъ городовъ Библоса и Берита, и можетъ 
быть, это тоже имя Бога Всевышняго, которое слышится въ устахъ 
Мельхиседека (Быт. 14, 18— 22). Но въ послѣдствіи у нихъ явля
ются извѣстнѣйшія божества: Ваалъ, или Молохъ —  богъ солнца, и 
Астарта— богиня луны. Въ честь Ваала приносились и кровавыя жертвы. 
Кромѣ того почти общимъ почитаніемъ у Финикіянъ пользовался богъ 
Мелькартъ или Геркулесъ Тирскій, покровитель торговли и мореплава- 
нія: ему былъ воздвигнутъ великолѣпный храмъ въ Тирѣ; сюда еже
годно присылались жрецы съ дарами для Геркулеса и изъ другихъ го
родовъ (сн. Геркулесъ).—Долго Финикія возвышалась и нроцвѣтала своею 
торговлею, славою и богатствомъ; но наконецъ, богатства, отвеюду ею 
собираемыя, испортили нравы ея жителей. Ихъ роскошь, гордость, неправды 
въ торговлѣ, нечестіе, распутство и всякіе пороки возвышались и возрас
тали съ ихъ внѣшнимъ возвышеніемъ. „Я совершенство красоты“ , гово
рилъ Тиръ о самомъ себѣ; „я богъ, возсѣдаю на сѣдалиіцѣ Божіемъ, 
въ сѳрдцѣ морей*. Гордясь своимъ богатствомъ, они ставили умъ свой 
паравнѣ съ умомъ Божіимъ (Іез. 27, 3. 28, 2. 5— 6). Отъ обшир
ности торговли сердце ихъ исполнилось неправды, тщеславія и всякихъ 
пороковъ; множествомъ беззаконій своихъ въ неправедной торговлѣ своей 
они, по слову пророка, осквернили свои святилища (Іез. 28, 18). Они 
служили колючимъ. терпомъ для Израиля (Іез. 2S, 24. сн. Числ. 33,



55. сн. Суд. 3, 1— 7. 3 Цар. XI, 1. 5.), и болѣе всѣхъ сосѣдей зло
желательствовали ему (Іез. 28, 24). Они старались унизить Израиль
тянъ, и радовались разоренію и опустошенно земли ихъ, ликовали при 
ихъ бѣдствіяхъ и безжалостно продавали ихъ въ рабство (Іез. 26, 2). 
Поразителънымъ примѣромъ ихъ нечестія и пороковъ и вредныхъ но- 
слѣдствій сосѣдства ихъ для Израиля служитъ домъ Ахава, царя Израиль
скаго, и жены его Іезавели, родомъ Тирянки, по другимъ—Сидоняпки, 
и дочери ихъ Гоѳоліи (сн. Ахавъ, Іезав. и Гоѳолія). За такое нечестіе 
и пороки Пророки давно предвозвѣстпли имъ совершенную погибель, и 
судъ Божій постигъ ихъ, какъ то ясно даетъ видѣть ихъ исторія, и 
настоящая судьба ихъ (сн. Тиръ и Сидонъ).. Сн. Нор. Путеш. T. IV. 
изд. 3. 1854 г. гл. 20. 21 и 22. Кейта Доказ. ист. Хр. Вѣр. пер. 
съ Англ. Эльсн. 1870 г. гл. XII. Илов. Рук. къ Всеоб. Ист. Ч. I. 
изд. 3. 1869 г. стр. 1— 5. Шлосс. Т. 1. 1868 г. стр. 55— 58. 
Слов. Толля: Финикія. Zell. 2. p. 266—267. Herz. XI, 610—627. 
Winer, T. 2 .p. 256— 259. Eiehm. 13 Liefer. 1880г.p. 1200— 1205.

Финики, Финиковая пальма, Ваія отъ фінікъ (Іоан. 41, 13). См. 
Пальма.

Финикъ (<Dôivt£; Phoenice; Фінікіа: L: Phoenice): Дѣян. 27,12.— 
Финикъ—городъ и при немъ пристань, на югозападѣ острова Крита или 
Кандіи. Во время плаванія Ап. Павла въ Римъ, корабельщики пред
полагали достигнуть этой пристани, чтобы здѣсь перезимовать, и съ от- 
крытіемъ плаванія весною отправиться отсюда далѣе; по по причинѣ 
поднявшаяся сильная вѣтра, имъ пе удалось попасть въ эту пристань. 
Пристань эта къ востоку отъ мыса Гермеа, во сто стадіяхъ отъ Апол
лоны; нынѣ называется Лютро. Herz. VIII. р. 52. Winer, 2 р. 259. 
Eiehm, Древн. 13 Liefer. 1880 г. р. 1205.

Финое (Фivoé; Sinone; Фіное; L: Sinone): 3 Ездр. 5, 31.—Изъ 
служителей при храмѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся 
изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2, 49) и у Нееміи (7, 51) 
читается: Пассахъ— ODD. Zu den Apokr. 1. p. 26.

Фирамъ (D$H? =  быстро несущійся, дикій, необузданный, неукро
тимый; Фб8<оѵ; Pharam; Фераймъ; L: Piream): Нав. 10, 3 .5 .2 3 .— 
Фирамъ, царь Іармуѳскій, изъ союзниковъ Адониседека, царя Іеруса- 
лимскаго, осаждавшихъ Гаваонъ, во дни I. Навина, и побѣжденныхъ 
имъ. Вмѣстѣ съ прочими побѣжденными союзниками, онъ скрылся было 
въ пещерѣ Македѣ; но они были найдены, и потомъ убиты и повѣшены 
на деревьяхъ, и послѣ брошены въ ту пещеру, гдѣ скрывались, и от- 
верстіѳ пещеры завалено большими камнями. Сн. Keil и Del. на указ. 
мѣста, р. 77 и 85.



Фисонъ — отъ МО =  свободно изливающійся, безнренятственно 
текущій; но другимъ— неукротимо низвергающаяся рѣка; Фесашѵ; Phison; 
Фісшнъ; L: Pison): Быт. 2, 11. сн. Сир. 24, 27. — Изъ четырехъ 
рѣкъ, орошавшихъ садъ Едемскіи. Фисонъ обтѳкалъ землю Хавила, бо
гатую отличнымъ золотомъ и дорогими камнями. Но о ноложеніи этой 
рѣки трудно сказать что пибудь опредѣленноѳ. Иные видятъ здѣсь 
Фазисъ, внадающіи въ Черное море; другіе —  Араксъ, выходящій изъ 
горъ Арменіи, и но соединеніи съ рѣкою Куромъ, впадаю щій въ Каспій- 
ское море, или другую какую либо изъ рѣкъ Кавказа; другіе, какъ 
Евсевій и Іеронимъ, Гангъ; иные—Индъ, протекающій по западной сто-- 
ронѣ Индіи, находя здѣсь и землю Хавила и множество золота; иные— 
Оксъ, другіѳ—Іаксартъ; иные (Флавій)— Нилъ, другіе — Хрисоррой въ 
Сиріи; иные—Іорданъ въ Палестинѣ, другіе—Ахенъ въ Аравіи; иные— 
Дунай или Рейнъ, или другую изъ западныхъ рѣкъ, и пр. и нр. Но 
съ большею вѣроятностію надобно полагать, что нодъ Фисономъ надобно 
разумѣть самую восточную изъ 4-хъ рѣкъ Едема, одну изъ величайшихъ 
рѣкъ Индіи. Это подтверждается и мѣстомъ ея теченія, которое въ свящ. 
Писаніи онредѣляется землею Хавила (см. Хавила), и дрѳвпѣйшимъ пре- 
даніемъ, которое принимаетъ и Флавій; но которую изъ рѣкъ Индіи 
разумѣть здѣсь, Индъ или Гангъ, сказать не льзя; восточные Отцы 
разумѣютъ Гангъ, Косьма Индикоплевстъ—Индъ. Фібрста ,2. р. 215. 
Zell. 1. р. 256— 257. Winer, Т. 1. р. 284 п дал. Riehm, Т. 1. 
1877 г. р. 298 и дал.

Фиспа (л?9^— по Фюрсту отъ п9? — г№ѳ расширеніѳ, распростране
на; Фаасра* Phaspha; Фасфа; L: Phispa): 1 Пар. 7, 38.— Изъ сыновъ 
Іеѳера, изъ главъ поколѣній Асировыхъ, людей отборныхъ, воинствеиныхъ. 
Fürst 2. р. 229.

Флегонтъ (Ф Хе-yü m a , горящій,пылающій; У. и L: Phlegon; Фле- 
гонтъ): Рим. 16 ,14 .— Изъ Христіанъ Римскихъ; по преданію (Doroth.) 
изъ 70 Апостоловъ; послѣ былъ Епископомъ въ Мараѳонѣ, городѣ Ѳра- 
кійскомъ. Мѣсяц. Верш. 8 Апр. Слов. Яцк. и Благ. Винера, Т. 2. 
р. 256. Рима, выпускъ 13-й. 18ь0г. стр. 1199— 1200.

Фогоръ С}Щ): Нав. 22, 17. Числ. 25, 3. 5. 18.—Такъ на
зывается и гора Моавитская и божество Моавитянъ. См. Фегоръ и Ваал- 
Фегоръ.

Форосъ (Форо<;; Phares, Foro; Слав. Форосъ):

а., 2 Ездр. 5, 9.—Изъ народа Израильскаго; его сыновья зла-' 
чатся въ числѣ возвратившихся изъ нлѣиа съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. 
(2, 3) и у Неем. (7, 8): Парошъ —



б., 2 Ездр. 8, 30.—Изъ Израильтянъ; изъ ето сыновъ упоминается 
здѣсь Захарія—въ числѣ возвратившихся изъ Вавилона съ Ездрою. Въ 
1 Ездр. 8, 3: Парѳшъ.

в., 2 Ездр. 9, 26. — Изъ Израильтянъ; изъ ето сыновъ многіе 
имѣли женъ инонлѳменныхъ. Въ 1 Ездр. 10, 25: Паропгь.

Необходимо замѣтить, что въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ, можетъ 
быть, разумѣется одинъ и тотъ же родоначальникъ племени, такъ что 
часть его потомства или рода возвратилась изъ плѣна съ Зоровавелемъ, 
и часть— съ Ездрою, и изъ его же рода иные имѣли женъ шшлемѳн- 
ныхъ. Zu den Apokr. 1. p. 35. 52. и 62. Keil, и Del. на.Парал. 
Ездр. и Неем. р. 417 и далѣе.

Фортунатъ (Фортоиѵато?; Y. и L: Fortunatus =  счастливый, бла
гополучный; Слав. Фуртунатъ): 1 Еор. 16, 1 7 .— По преданію изъ 
70-ти Апостоловъ. Онъ вмѣстѣ съ Стефаномъ и Ахаикомъ, прибывъ 
отъ лица Еорипѳской церкви къ Апостолу Павлу въ Ефесъ, увѣдо- 
мили его о состояніи Еоринѳской церкви и успокоили духъ его. Съ 
ними, вѣроятно, отправлено было Аностоломъ и первое его посланіе къ 
Коринѳянамъ. Апостолъ внушаетъ Коринѳянамъ почитать таковыхъ. Мо
жетъ быть, съ этимъ же Фортунатомъ и другими нѣкоторыми, въ по- 
слѣдствіи, послано было и отъ лица Римской церкви посланіе къ Ко- 
ринѳяпамъ (Клим. Рим. 1 поел, къ Кор. гл. 59). Чѳтьи-Мин. 4 Янв. 
сн. Мѣсяц. Вершине, и Арх. Сергія 4 Янв. Zell. 1. р. 200. Biehin, 
Т. 1. 1877 г. р. 446. Жизпь Ап. Павла. Иннок. 1828 г. стр. 138. 
Слов. Яцк.'и Благ. Т. 3. стр. 164.

Фригіецъ ФИЛИППЪ (Ф&иггсоѵ, то [xèv févoç Фрбуа; V: Philippum 
geliere Phryguin; Філішіа родомъ Фругеанина; L : Philippum aus Phry
gia): 2 Мак. 5, 22.—Филиппъ Фригіяиинъ, т. е. родомъ изъ Фри- 
гіи, одинъ изъ нриставниковъ Антіоха Епифана, царя Сирійскаго, ко
тораго царь сей поставилъ надъ Іерусалимомъ, чтобы угнетать народъ; 
вѣроятно, это—тотъ же любимецъ Антіоха, которато онъ предъ своею 
смертію поставилъ правителемъ надъ всѣмъ своимъ царствомъ, поручивъ 
ему воспитывать и сына своего, Антіоха Евпатора (1 Мак. 6, 14— 15). 
Сн. Филиппъ—б.,.

Фригія (Фро-^а; Phrygia; Фртгіа; L: Phrygien): Дѣян. 2, 10. 
16, 6. 18, 23.— Фригія—большая область Малой Азіи, граничащая, 
къ западу, съ Мисіею, Лидіею и Каріею, къ югу—съ Ликіею, Писи- 
діею и Ликаоніею. къ востоку—съ Каинадокіею, и къ сѣвѳру—съ Га- 
латіею и Виѳиніею. Область эта вообще гориста и изобилуетъ водою; 
особенныя рѣки ея: Сангарій и Меандеръ съ побочною рѣкою Лику- 
сомъ. Въ прекрасной, но вулканической странѣ этой извѣстнѣйшіе го



рода суть —  въ южной части: Келены, Анамея, Колоссы, Лаодикія и 
Іераноль; въ срѳдинѣ: Аморіонъ, Ипсосъ, Синнада, Икопія; въ се
верной части: Гангра, Анкира, Пессипъ, и др. Земля эта представ
ляетъ плоскую возвышенность, за исішоченіемъ глубокихъ долинъ, ігри 
рѣкахъ Меандрѣ и Сангаріи, и отдѣльныхъ горныхъ групнъ. Она пло
доносна, способна къ земледѣлію и разведѳнію мѳлкаго скота— овецъ и 
козъ; но мѣстами безводна, представляя собою сухую плоскую возвы
шенность съ соленымъ озеромъ Татта; къ сѣверу и востоку богата лу- 
тами и пастбищами, въ срединѣ и къ югозападу чрезвычайно плодо
родна, въ долинахъ—изобилуетъ также виноградомъ. По срединѣ земли 
къ югу отъ горной цѣпй Диндимуса во всѣ времена пролегали болынія 
дороги между Пропонтомъ и Киіикійскими тѣснинами. Племена Фригіянъ 
въ древнія времена не ограничивались упомянутыми тѣсиыми нредѣлами 
округа, извѣстнаго у древнихъ географовъ подъ именемъ великой Фри- 
гіи; въ эти предѣлы они заключены мало по малу послѣ, а въ древ
ности они распространялись далѣѳ. Народъ Фригійскій — Иидо-герман- 
скаго происхожденія; онъ вышѳлъ изъ Армепіи, и потому у Флавія 
отождествляется съ нотомствомъ Ѳогармы, сына Гомера, сына Іафета 
(Древн. К. 1. гл. 6. § 1). Онъ образовалъ дрѳвпѣйшее, извѣстноѳ 
ФригШское населепіе Малой Азіи, и распространялся въ древпія времена 
по Бвронѣ, Ѳракіи, Иллиріи, откуда въ послѣдствіи, послѣ Троянской 
войны, нѣкоторыя вѣтви его возвратились въ Малую Азію, называясь 
народомъ Ѳракійскимъ, и заняли тамъ малую Фригію при Геллѳспонтѣ. 
Въ древнія времена Фригіяне управлялись своими царями и имѣли боль
шое значепіе. Но съ теченіемъ врѳмепи ихъ тѣсннлн съ юговостока 
пробиравшіяся сюда семитическія племена, а съ сѣвера — Ѳракійскія 
племена, которыя совершенно отрѣзали ихъ отъ моря. Древняя исторія 
Фригіи заканчивается завоеваніѳмъ земли сей Лидійскими царями; въ 
617 до 612 г. до Р. Хр. она совершенно была уже ими завоевана. 
Потомъ перешла подъ власть Персовъ. Въ это время различали вели
кую Фригію и малую Фригію; великая заключалась меясду Пафлагоніей, 
Каііпадокіей, южными землями Тавра и западными провипціями Каріи и 
Лддіи; малая Фригія ' лежала нри Геллеспонтѣ. Потомъ Фригія все болѣе 
и болѣе ограничивалась съ юговостока и съ сѣвера, и наконецъ вмѣстѣ 
съ Пергамскимъ царствомъ Аттаювъ (134 г.) подпала подъ власть 
Римлянъ, и послѣ нѣкоторыя части ея присоединились къ разпымъ дру
гимъ Малоазійскимъ провинціямъ. О силѣ и образованности этого народа 
въ древнія времена доселѣ свидѣтельствуютъ весьма замѣчательные па
мятники ихъ строеній, ихъ жилища въ горныхъ утесахъ, ихъ погре
бальным пещеры въ скалахъ, ихъ издолбленпыя горы и утесы и огром
ный развалины городовъ. Но характеръ этого народа въ иослѣдствіи 
былъ слабъ и слишкомъ. уступчивъ чуждымъ вліяніямъ. Главная черта 
его—мистицизмъ, мечтательность, склонность къ чудесному, къ суевѣ- 
ріямъ до фанатизма. Объ этомъ свидѣтельствуютъ нохожденія ихъ бо-



говъ, служеніе ихъ богинѣ Цибеллѣ и Діонису, соединяемое съ оргіями, 
музыкою и танцами. Фригіянамъ принисываютъ и изобрѣтеніѳ танцѳвъ и 
музыки. Баснословный Таиталъ и баснословные Филемонъ и Бавкида 
были Фригійцы. Бъ Христіапскія времена тамъ явился монтанизмъ, сви- 
дѣтѳльствующій о томъ же мистическомъ нанравленіи Фригіянъ (Herz. 
XI. p. 637. Zell. 2. p. 267), Бъ Новомъ Завѣтѣ подъ Фригіею ра- 
зумѣется вышеупомянутая великая Фригія. Ап. Павелъ много разъ про- 
ходилъ чрезъ Фригію, и тамъ проповѣдывалъ Евангеліе (Дѣян. 16, 6. 
18, 23), потому что со времени Сирійсішхъ царей тамъ много жило 
Іудѳевъ. Еще Антіохъ Великій двѣ тысячи семействъ Іудѳйскихъ пере
сел илъ изъ Месопотаміи и Вавилоніи во Фригію и Лидію (Древн. Флав. 
Кн. 12. гл. 3. § 4. Дѣяп. 2, 10). Изъ Фригійскихъ городовъ въ Но
вомъ Вавѣтѣ упоминаются, какъ мѣста Христіапскихъ обществъ, неда
леко лежащія между собою города: Іераполь (Кол. 2 ,1 ), Колоссы при 
рѣкѣ Ликусѣ, нѣкогда вѳликій и населенный городъ, и Лаодикія, также 
великій и богатый торговый городъ при Ликусѣ, который настоящее имя 
свое, вмѣсто прежняго „Діосполисъ и Роасъ“ (Rhoas), получилъ отъ 
Дао дики, супруги царя Аптіоха Ѳеоса, и принадлѳжалъ къ великой 
Фригіи. Въ посланін.къ Колоссяпамъ Апостолъ пишетъ, чтобы они, по 
прочтепіи его посланія къ нимъ, дали прочесть его и вѣрующимъ Лао- 
дикійской церкви, а то, которое изъ Лаодикіи, прочли и саж (Колос. 
4, 16). Можетъ быть, къ Лаодикійцамъ Апостоломъ послано было осо
бое посланіе, а можетъ быть, до нихъ дошло посланіе къ Ефесеямъ, 
и его-то Апостолъ и повѳлѣваетъ прочесть имъ (сн. Ефес. 6, 21— 22. 
и Кол. 4, 7 — 9). Въ посланіяхъ этихъ указываются такія заблуж- 
денія, которыя 'характеризуюсь и Фригіянъ; таковы напримѣръ: суевѣрноѳ 
почитаніѳ Ангеловъ (Кол. 2, 18), слѣпая привязанность къ обрядамъ, 
къ прѳдапіямъ и постаповленіямъ человѣческимъ, самовольное изнуреніе 
тѣла (2, 16. 22— 23), слѣная довѣренность къ ложнымъ учителямъ 
(2, 4), земное мудрованіе и т. под. Въ 62 году по Р. Хр. всѣ вы
шеупомянутые пять южныхъ городовъ Фригійскихъ жестоко пострадали 
отъ землѳтрясепія, послѣ котораго впрочемъ Лаодикія вскорѣ снова по
правилась, и поправилась своими средствами, безъ сторонней помощи. 
Въ откровепіи Іоапна Господь обличаешь Лаоднкійцѳвъ въ ихъ равно- 
душіи, безпѳчности, самонадеянности и самодовольствѣ, по которымъ они 
не сознавали своей духовной слѣпоты и нищеты, и внушаетъ имъ по
каяться и быть ревностными въ дѣлѣ спасенія и въ Немъ искать своего 
оправданія (Апок. 3, 14—22). Въ церковной исторіи Лаодикія из- 
вѣстна но бывшему въ ней Собору въ 367-мъ году, на которомъ между 
прочимъ перечисляются каноническія книги священнаго Писанія „В. и 
Нов. Завѣта. Нынѣ здѣсь видны однѣ развалины въ селеиіи Ески-Гис- 
саръ. Haupt: Phrygien; Zell. 2. p. 267. Herz. XI, 637—638. 
Винера T. 2. p. 259. Рима Древн. вып. 13. 1880 г. р. 1206-— 
1207.



Фуа (лУч© =  пріятность, миловидность; Фоиа; Phua; Фуа: L: Pua): 
Исх. 1, 15.— Одна изъ двухъ извѣстнѣйшихъ Египетскихъ повиваль- 
ныхъ бабокъ женъ Еврейскихъ. Вѣруя въ Бога и будучи богобоязнен
ны, бабки эти Боту болѣе повиновались, нежели людямъ, не исполняя» i ‘повѳлѣнія царева—убивать при рожденіи младѳпцѳвъ Еврейскихъ муже- 
скаго пола. При допросѣ царя онѣ не имѣли мужества сказать предъ 
нимъ всю истину; но Богъ милостивъ былъ къ нимъ и благо дѣтельство- 
валъ имъ—non quia mentitæ sunt, sed quia in homines Dei miséri
cordes fuerunt: non est itaque in eis remunerata fallacia, sed bene- 
Yolentia, benignitas mentis, non iniquitas mentientis: et propter ilium 
bonum Deus etiam huic malo ignovit) (Август, de Mend. с. 19. Keil 
и Del. на Исх. р. 327). За ихъ богобоязненность Господь и ихъ бла- 
тословлялъ, и народъ Израильскій чрезъ это умножался и усиливался 
(Исх. 1, 20— 21). Конечно, въ память и назиданіе потомству (Марк. 
14, 9) имена ихъ сохранились, и примѣръ ихъ ноказываетъ, какъ во 
всякихъ обстоятельствахъ жизни можно сохранять покорность вѣрѣ не 
измѣняя ей. Zell. 2. р. 297.

Фува, Фуа (Н^, — по Гезен.—красный цвѣтъ, по Фюрсту—
рѣшеніе, опредѣленіе Божіѳ; Фоиа; Phua; Фуй; L: Phua, Pua):

а., Быт. 46, 13. Числ. 26, 23. 1 Пар. 7, 1. — Фува или 
Фуа—вторый изъ четырехъ сыновъ Иссахара; отъ него ноколѣпіе Фувнпо 
(Числ. 26, 23).

б., Суд. 10, 1 .— Фуа— отецъ судьи Ѳолы, изъ колѣпа Иссаха- 
рова. Keil и Del. на Суд. р. 301. Фюрст. 2. р. 206. Гезен. изд. 8. 
1878 г. р. 679.

Фудяне и Лудя не (Іудѳ. 2, 23)— тоже, что Футійцы и Лидіяне, 
народы Африканскіе. Они у пророковъ постоянно поставляются вмѣстѣ 
(См. Іер. 46, 9. les. 30, 5. 27, 10). См. Футъ.

Фула, Фулъ (Î40); Исаіи 66, 19. — См. Пула, Пуяъ. 
сн. Футъ.

Фулъ (^^ -г- но Фюрсту—крѣнкій, сильный, здоровый; Фоиа, ФаХа>х; 
У. и L: Phul; Слав. Фулъ, Фула): 4 Дар. 15, 19, 1 Пар. 5 ,2 6 .— 
Фулъ—царь Ассирійскій. Онъ первый, по возбужденію Божію (1 Пар. 
5, 26), напалъ на царство Израильское при царѣ Мѳнаимѣ. Чтобы из
бавиться отъ врага и удержать за собою царство, Менаимъ заплатила 
ому тысячу талантовъ серебра, обложивъ для сѳго всѣхъ достаточныхъ 
своихъ подданныхъ тяжкою данью (по 50-ти сиклей съ каждаго). Ду
маютъ, что Менаимъ призвалъ Фула, чтобы при его покровительстве



утвердить свое владычество въ своемъ царствѣ; но въ св. Писаиіи прямо 
товорится, что Фулъ пришелъ на землю Израилеву, т. е. наналъ на нее. 
Keil и Del. на 4 Цар. р. 292. Такъ5 какъ ни на Ассирійскихъ памят- 
никахъ, ни въ клинообразныхъ надпнсяхъ нигдѣ не встрѣчается имени 
фула ни между Ассирійскими, ни между Вавилонскими царями, то мнѣ- 
нія толкователей о семъ царѣ различны. Одни признаютъ ето нослѣд- 
нимъ царемъ Ниневійскимъ изъ рода Деркетадовъ, который по Берогу 
владычествовалъ и надъ Вавилономъ; другіѳ отождествляюсь его съ 
Оеглаѳфелласаромъ, царемъ Ассирійскимъ; но, по указанію св. Писанія, 
Ѳеглаѳфелласаръ царствовалъ послѣ Фула, при Факеѣ Израильскомъ и 
Ахазѣ Іудейскомъ. Фюрста 2. р. 207. Keil и Del. на 4 Цар. р. 292. 
Рима Древн. вып. 13. 1880 г. стр. 1207— 1208.

Фура О"1?? — по однимъ вѣтвь, отрасль, по другимъ—велико лѣпіе, 
красота, украшеніе; Фара; Phara; Фара; L :Рига): Суд. 7, 10. 11.— 
Слуга судіи Гедеона, съ которымъ Господь ночью посылалъ Гедеона въ 
стапъ пепріятельскій, чтобы узнать расположеніѳ духа въ нѳпріятель- 
скомъ войскѣ и увѣрить его въ его побѣдѣ надъ врагами. Keil и Del. 
на Суд. р. 277...

Футъ, Футійцы —обыкновенно имя это производятъ отъ древле- 
египетскаго phet, pet, коптскаго, phaiat—что значитъ лукъ, дуга, отсюда 
Ф у т ій ц ы  — владѣющіе лукомъ, умѣющіе стрѣлять изъ лука, стрѣльцы; 
Фбио; ÂîpuEq Plinth, Libya; Фудъ, Ливіяне; L: Put, Lybien, Lybier): 
Быт. 10. 6. 1 Пар. 1, 8. Іер. 46, 9. Іез. 27, 10. 30, 5. 38,
5. Наум. 3, 9.— Футъ—одинъ изъ четырехъ сыновъ Хама (Быт. 10,
6. 1 Пар. 1 ,8), и народъ, отъ него происшедшій— Футійцы, упо
минаемые у пророковъ въ войскѣ Египетскомъ (Іер. 46, 9. Іез. 30,
5. Наум. 3, 9), въ войскѣ Гога и Магога (Іез. 38, 5), и между 
наемными войсками Тирянъ (Іез. 27, 10). И у Исаіи (66, 19), 
вмѣсто Фулъ, безъ сомнѣнія, согласно съ LXX-io, надобно читать 
Фудъ или Футъ. По “господствующему мнѣнію, Футъ или Футійцы при
нимаются за народъ, обитающій въ сѣвѳрной Африкѣ, къ занаду отъ 
Египта, подлѣ Большой Сырьти, между Лувимъ (Ливіяиами) и Лудимъ 
(Лидіяпами). 'Семьдесятъ и Вульгата въ указанныхъ мѣстахъ пророковъ 
имя Футъ переводили словомъ Ливія или Ливіянѳ (Іѳр. 46, 9. Іѳз. 27, 
10. 30, 5. 38, 5. Наум. 3 ,9 ). Конечно, Футъ, какъ видно изъ указан
ная мѣста Наума, не одно и тоже, что Ливіянѳ; но Семьдесятъ не 
сомнѣвались мало по малу забытое имя Футъ замѣнять . географически 
близкимъ къ нему именемъ Ливіянъ. И Флавій Футійцевъ поставляетъ 
вмѣстѣ съ Ливіянами, называя ихъ поселенцами Ливіи, давшими свое 
имя странѣ этой (Древн. Кн. І.гл. 6.§ 2). Часть Ливіи, населенная 
ими, и называлась Футъ; Футъ по Коптски „Phaiat“—имя Ливіи. Флавій 
и Плиній указываютъ здѣсь въ западной Мавритачіи и рѣкуФутъ, впа



дающую въ Атлантическое море (Флав. Древ. 1. 6, 2. РИп. 5, 1). 
И Іеронимъ (на Быт. 10, 6) имя Футъ объясняешь о Ливіянахъ, и 
свидетельствует  ̂ что въ его время имя это употреблялось и о рѣкѣ и 
о странѣ или области Футъ въ Мавританіи. Так. обр. Футійцевъ на
добно полагать между Ливіяпами и Большею Сыртыо, какъ сосѣдкой 
Лидіянъ съ восточной стороны. Еберсъ Футъ или Футійцевъ находитъ 
въ гіероглифическомъ имени Пунтъ (Punt), признавая ихъ за Аравійскоѳ 
кочующее нѣкое племя, зависящее отъ Египтянъ. Но если встречающееся 
у Египтянъ слово Пунъ или Пунтъ означаетъ западный берегъ Аравіи, 
то отсюда не слѣдуетъ, чтобы и Футъ (^Я) имѣло тоже значѳніе, и 
чтобы на этомъ основаніи господствующее, принятое мнѣніе о нихъ, 
какъ народѣ Африканскомъ, теряло свое значеніе; у пророковъ Футіяне 
неоднократно и даже можно сказать постоянно поставляются вмѣстѣ съ 
Лидіянами, или съ Ливіянами, какъ народъ Африкаискій (см. выше- 
привѳдѳнныя указанія пророковъ); да и ни въ В. Зав.’, ни у класси- 
ковъ, пи у Арабскихъ гѳографовъ досѳлѣ и слѣдовъ никакихъ не на
ходятъ Аравійскаго племени Футъ; для означѳиія Аравитянъ у проро
ковъ надобно было бы ожидать другаго названія. Нѳ безъ причины и 
LXX переводили Футъ словомъ Ливія или Ливіяне. И Флавій пе бѳзъ 
основанія свидѣтельствуетъ о Футѣ въ Мавритаиіи; не безъ основанія 
подтверждается это и Іеронимомъ. Футійцы Азіатскаго нроисхожденія и 
родственны Семитамъ. Переселеніѳ ихъ въ Африку принадлежитъ древ- 
нѣйшимъ временамъ. Служили, какъ выше сказано, въ разныхъ войскахъ. 
Нынѣ, оттѣсненные отъ береговъ, насѳляютъ большую часть Сахары, отъ 
оазовъ Египетскихъ до острововъ Канарскихъ (Herz. 1. р. 148). См. 
Фюрста 2. р. 206. Гезен. изд. 8. 1878 г. р. 679— 680. Keil и 
Del. на указ. мѣста Быт., Іер., Іез. и Наума. Herz. 1. р. 148. 
Winer 2. р. 291. Целл. 2. р. 297. Дилльм. по Кноб, на Быт. 
1875 р. 191. Рима Древн. вып. 13. 1880 г. стран. 1250.

Футіилъ (^ В Д — Фюрсту=Богъ есть свѣтъ; Фо-л^Х; РиШѳ1;Фу- 
тіилъ; L: Putiel): Исх. 6, 25. — Тесть Елеазара,.сына первосвященника 
Аарона, сынъ Амипадава, изъ князей Іудипыхъ; братъ его Наассонъ 
былъ княземъ и главою сыновъ Іудиныхъ (Числ. 2, 3). Keil и DeL 
на Быт. и Исх. р. 362. Сн. Амин, и Наас.

Футіяны =  бѳзхитростный, откровенный; Mtcpt&ijji; Aphuthei; 
Міфіѳімъ; L: Puthiter): 1 Пар. 2, 53.—Футіяны—изъ племенъ Ки- 
ріаѳ-Іарима, сына Шовала, сына Хура, сына Халевова, изъ рода Іуды. 
Но племя это, равно какъ и слѣдующія за нимъ два племени —  Шу- 
маѳянъ и Мидраитянъ, не встречаются более въ св. Писаніи; о про- 
исшедшихъ же отъ этихъ четырехъ племенъ—-Цорянахъ и Ештаолянахъ 
и о городахъ ихъ говорится не рѣдко. Keil и Del. на 1 Пар. р. 
52. См. Цора.



X .

Хабайя (п]!гЛ, ПттЛ =  Богъ есть защита, или Богъ укрываетъ, 
охраняетъ, или защита, покровительство Божіе; Aaßsioc, ’ОЗзиа, ’Ej&a, 
’Epsta, ’Aßat'a, ’Ofôia; Hobia Habia, Obia; Оваіа, Авіа,' Авдіа; L: 
Habaia, Obia): 1 Ездр. 2, 61. Нѳѳм. 7, 6 3 .— Хабайя — изъ рода 
свящѳнническаго; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
илѣна съ Зоровавелемъ; но они вмѣстѣ съ другими нѣкоторыми не нашли 
родословной записи о своемъ происхожденіи, и потому исключены изъ 
священства, и имъ запрещепо участвовать въ великихъ священно дѣй- 
ствіяхъ и вкушать великой святыни (сн. Исх. 29, 37. 30, 10. Лев. 
2, 10), пока не возстанетъ первосвященникъ съ Уримомъ и Туммимомъ. 
Сн. Keil и Del. на Парал. и Ездр. и Неем. р. 421— 423. Берто 
на Ездр. и Неем. и Есѳ. 1862 г. р. 38—40. Имя Хабайя у Нееміи 
(7, 63) читается: Ховаія, а во 2 Ездр. (5, 38): Овдій; болѣе въ св. 
Писаніи не встречается. Фюрс. 1. р. 370. Gesen. изд. 8* р. 249.

Хаббонъ (^2? — ограда, замокъ, укрѣпленіе; Xa|3pà, Xa3|3à; 
Chebbon; Хаввшнъ; L: Chabon): Нав, 15, 40.—Изъ городовъ колѣна 
Іудина. По мнѣнію нѣкоторыхъ это —тоже, что Махбена; но основащя 
на это другаго нѣтъ, кромѣ тождества коренныхъ буквъ и единства 
удѣла, коему принадлежать Хаббонъ и Махбена (1 Пар. 2, 49). Фюрста
1. р. 571. Gesen. изд. 8. р. 376. Herz. ХІГ. p. 753.

Хавила (л?Ѵ_п— по Фюрсту: округъ, область, страна; а но Гезе- 
ніусу— песчаная земля, или, можетъ быть, земля золотаго песка; ’EoetXctt, 
’Eo'tXâ, ’SüetXdc, EuïXdx, ’ЕоіХат; Нетііа; Слав. ’Еѵілатъ, Евілй, Евилй; 
L: Hevila, Hevilah):

а., Быт. 2, 11.—Такъ называется земля, упоминаемая пророкомъ 
Моисеемъ, ири описаніи мѣстоположенія Рая, жилища первыхъ чеювѣ- 
ковъ. Говоря о рѣкѣ Фисонъ, одной изъ четырехъ рѣкъ сада Едем- 
скаго, Моисей о ней пишетъ: „она обтекаѳтъ всю вемлю Хавила, ту, 
гдѣ золото; и золото той земли; хорошее; тамъ бдолахъ и камень ониксъ“ 
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(ст. 11— 12). Но, не смотря на эти признаки, мѣстоиодоженіе страны 
Хавила, такъ какъ и самаго рая, составляетъ предметъ одиихъ дога- 
докъ и предположен ,̂ болѣе или мепѣе иравдоподобныхъ, но реши
тельно ничего не опредѣляюідихъ. Не говоря уже о тѣхъ, которые всему 
повѣствованію Моисея о раѣ даютъ аллегорическое или мистическое зна- 
ченіе, даже и тѣхъ еамихъ, которые даютъ сему повѣствованію болѣе 
или менѣѳ историческое значеніе, мнѣнія весьма различны. Такъ, одни, 
принимая упоминаемую здѣсь рѣку Фисонъ за Нилъ, полагаютъ землю 
Хавила въ землѣ Кушъ—въ Жѳіопіи или въ Абиссиніи, въ Африкѣ. 
Такъ въ Мидрашѣ, и у Саадіи ( t  942 г.), и у Раши ( t 1105 г.)— 
Еврейскихъ ученыхъ, которые внрцчрмъ и Гихонъ принимаютъ за Нилъ 
(Фюрста 2. р. 215. Herz. У. p. 1Ô8. Zell. 1. р. 257). Вдѣсь же па 
югѣ Африки иные полагали ее, при ироливѣ Вабель-мандебскомъ въ 
з,емлѣ Авалитовъ (Фюрс. 1. р. 382); другіе же — на занадѣ Африки, 
на островахъ Канарскихъ: такъ Креденеръ (Herz. XX. р. 347). Дру- 
гіе полагали рай и землю Хавила па заігадѣ Европы — въ Пруссіи, при 
восточномъ морскомъ берегѣ, близъ Кенигсберга, разумѣя подъ Фисономъ 
Рейнъ, или Дунай, или другую западную рѣку, и въ произведепіяхъ 
земли паходя признаки земли Хави.та и жилища первыхъ человѣковъ 
(Herz. XX. p. 348). Еще иные соединяя моря—Черное, Касиійское и 
Аральское въ одно великое море, и посредствомъ произвольная и насиль
ственная соединенія рѣкъ—Иртыша, Оби, Печоры, Двины и Волги, 
образовавъ вымышленный какой-то Уральскій островъ, здѣсь при Волгѣ 
и Касиійскомъ морѣ въ землѣ Хвалисовъ полагали землю Хавила, какъ 
землю золота. Такъ полагалъ Раумеръ (Herz. V. р. 159. XX. р. 339— 
840). Многіе рѣки Кавказа и Арменіи принимая за рѣки рая, здѣсь 
въ горахъ Арм-еніи' находя исходище рѣкъ Тигра и Евфрата, Фисонъ 
находя въ Фазисѣ, впадающемъ въ Черное море, а Геонъ въ Араксѣ 
или Курѣ, втгадающемъ въ Каспійское море, землю Хавила-—полагали 
въ Колэсидѣ. Такъ Розенмюллѳръ и другіѳ (Herz. XX. p. 339— 340. 
343. 345. Розенм. на сіе мѣсто Вытія. Zell. 1. p. 256). Клерикъ по
лагалъ рай въ- Сщіи, землю Хавила находя то въ сосѣдствѣ Келесиріи 
(1 Цар. 15, .7), то въ въ полагаемой древними, недалеко отъ Ливана,, 
землѣ Хавлотаевъ (XauU-oho', Strab. XVI, 728. Casaub., при Перс. 
Зал.), Фисонъ находя въ Хрисорроѣ, и Гихонъ—въ Ороптѣ (Herz. У. 
р, 159;. XX.' р. 338-—339. 343). Друтіе полагали райвъ Палестинѣ 
и смежной съ нею Аравіи, находя здѣсь главную рѣісу въ Іорданѣ, 
Гихонъ—-въ Соленой рѣкѣ, а Фисонъ—въ Аравійской рѣкѣ Ахенѣ, и 
землю Хавила также въ Аравіи (Plin. УІ, 32. Herz. У. p. 160. XX. 
p. 339. сн. 342). Весьма многіе полагаютъ въ Ассиріи и южной Ме- 
сспотаміѵ, при соединеніи рѣкъ Тигра и Евфрата въ одну рѣку Шат- 
ель-Арабъ, два главныя русла ея принимая за Гихонъ и Фисонъ, и 
здѣсь землю Кушъ полагая въ Сузіанѣ или Хузистанѣ или другой по 
близости землѣ на востокъ или на западъ, и землю Хавила полагая въ



сосѣдней части Аравіи. Такъ Калвинъ и другіѳ (Herz. III. p. 644-. 
Y. p. 160. XX. p. 341— 342. 348— 349. 354. 361).Весьма также 
многіе полагаютъ землю Хавила въ Индіи— то въ верхней области Инда 
находя ее, принимая Индъ за Фисонъ: область верхняго Инда, дей
ствительно, есть богатѣйшая золотомъ земля (по Герод., Мегасѳ., Ар- 
ріану, Страбону и Шинію); то Гапгъ принимая за Фисонъ, подъ 
землею Хавила разумея всю восточную страну отъ Ганга (Фюрст.
2. р. 215); то разумѣя подъ нею область Лашмиръ, образуе
мую долиною Гималая и орошаемую Джиламомъ съ его притоками, то 
Индъ, то Гангъ, то Оксъ, то Іаксартъ принимая за Фисопъ. Такъ 
Гердеръ и другіе (сн. Толля Капширъ. Zell. 1. р. 257. Herz V. р. 
158. XX. р. 344. 346—347). Еще иные полагали эту землю далѣе 
на востокъ—или въ Китае, пли па острове Цейлоне, или въ Америке, 
или- въ другихъ восточныхъ местахъ, въ разныхъ миѳахъ и сагахъ язы
ческихъ находя основаніе или нодтвержденіе своихъ догадокъ (Herz. XX. 
р. 333. 336). Еще иные, для опродѣлетя местошшженія рая, соеди
няюсь весь котпинентъ Лзіи, Африки и Европы, признавая четыре 
реки рая въ Тигре, Евфрате, Нилѣ и Инде, и землю Хавила находя 
и въ Африке, и въ Европе, и въ Азіи, Индъ, Нилъ, Тигръ и, Ев
фратъ почитая знаками потерянная рая. Такъ Деличъ, Креденеръ и др. 
(Herz. XX. р. 340— 341. 348. 336). Еще другіѳ, соединяя раз- 
ныя показапія Писанія о земле Хавила—то между Кушитами, то между 
Іоктанитами и Измаильтяпами, и находя богатыя золотомъ земли, въ 
Савѳе и Офире и въ Индіи, подъ землею Хавила разумеютъ вообще 
восточную землю, понимая и южную Аравію, и земли прд Нерсидскомъ 
Заливе и Ипдію, такъ какъ у древнихъ • восточная Аравія и Индія по
читались смежными землями, и так. образомъ землю Хавила понимая не 
въ собствеішомъ смысле, какъ особую, определенную и отдельную землю, 
а въ смысле нарицательпомъ, какъ землю, богатую золотомъ, и Фи
сонъ принимая вообще за одну изъ рѣкъ Иидіи, не определяя, кото
рую— Гангъ или Индъ (см. Дилльм. по Кноб, на Быт. 1875 г. р. 
68— 69). Близкая или подобная мысль о земле Хавила въ новѣйшеѳ 
время высказывается у Рима (Библ. Древн. подъ словомъ Наѵііа). 
Онъ также, принимая во вииманіе разныя иоказанія Писанія о сей 
земле (Быт. 2, 11. 10, 7. 25, 18. и 1 Цар. 15, 7), видитъ въ 
земле Хавила общее обозначѳніѳ Аравійско-Индійской пограничной об
ласти, соединяя иодъ этимъ пазваніемъ и югозападную и юговосточную 
Аравію, и область при Персидскомъ заливе, и Индію, смешивая Ку- 
піитовъ съ Семитами, не находя нужнымъ обращать при этомъ вниманш 
на разность расъ, и это темъ более, что имя Хавила встречается и въ 
Африке — въ народе Авалитовъ, равно какъ и въ Авалитскомъ мор- 
скомъ заливе къ югу отъ Баб-ель-Мандеба. Есть разныя и другія мнѣ- 
нія о сей мѣстности. При такомъ множестве столь разнообразных̂  и' 
нередко совершенно противоположит мнѣній, ограничиваясь здѣсь ука-
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заніѳмъ Моисея о земле сей ири описатгіи мѣстогошженія рая, мы 
остаемся при томъ только, болѣѳ общемъ и болѣе правдоподобномъ мпѣніи, 
что она, должно быть, находилась въ Азіи,не далеко отъ Тигра и Ев
фрата. Сн. Фюрста 1. р. 382. Гезен. изд. 8. р. 257. Zell. 1. 
р. 256— 257. Библ. Ист. М. Фил. пер. 1: Мѣстопол. рая. Власт. 
Св. Іѣт. Т. 1. 1876 г. стр. 26— 27. Herz. III. р. 643. У. р. 
158— 160. XX. р. 336 и далѣе.

б., Быт. 10, 7. 1 Пар. 1, 9.—Изъ сыновъ Хуша, сыпа Ха
мова. Потомки его, по Птоломею и Плинію обитали въ южной Аравіи 
и въ Африканскй Еѳіопіи, въ нынѣшнемъ Хабешѣ, при проливѣ Ба- 
бель-мандебскомъ: здѣсь и народъ Авалиты, и заливъ Авалитекій. По
томковъ сего Хавилы пе льзя смѣшивать съ потомками Хавилы, сына 
Іоктанова. Гезен. Изд. 8. р. 257. Keil и Del. иа Быт. р. 116. 
Дилльм. но Кноб, на Быт. 1875 г. р. 192— 193.

в., Быт. 10, 29. 1 Пар. 1, 2 3 .— Изъ сыновъ Іоктана, сына 
Еверова. Отъ него производятъ землю Хавланъ въ счастливой Аравіи, 
въ Іеменѣ, близь земли Савеевъ, гдѣ вообще полагается потомство Іок- 
таново. Она новидимому соотвѣтствуетъ области счастливой Аравіи 
между Сапаа и Мекка; только къ этой области Іемеиа не прииадле
житъ ни Хавила, составляющая границу жительства Измаильтянъ (Быт. 
25, 18), ни Хавила Амалпкитянъ (1 Цар. 15, 7). Keil и Del. на 
Быт. р. 121. Атл. Менке № 1.

г., Быт. 25, 18. Сн. 16, 1 2 .— Здесь определяются прѳдѣлы 
жительства потомковъ Измаила, сына Агари. Они жили въ Аравіи, 
сначала въ пустынѣ Фаранъ, потомъ распространились по всей Аравіи, 
пустой и каменистой, отъ Сура Египетскаго до Хавилы, на пути къ 
Ассиріи. Подъ Хавила здѣсь разумеется пе область Хавланъ, глубоко 
лежащая въ Іѳмѳне (Быт. 10, 29), а земля Хавлотаевъ, которую 
Страбонъ полагаетъ между Наватѳями и Агарянами, на границе каме
нистой и счастливой Аравіи къ Іемену. Так. обр. Хавила и Суръ 
представляли юговосточную и югозападную границу области Измаи/Гь- 
тянъ, откуда они съ кочевьями своими переходили къ северо-востоку 
до области Аесирійскаго владычества, т. е. распространялись до земель 
ири Евфрате, след, переходили по всей пустой Аравіи, или, какъ
Флавій пишетъ, кочевали отъ Евфрата до Чермнаго моря (Древн. 1. 
гі. 2. § 4). Keil и Del. на Быт. р. 196. Такъ, согласно предска- 
занію Ангела предъ рожденіемъ Измаила, потомство Измаила жило
предъ лицемъ всехъ братьевъ своихъ, т.-е. въ близости, къ востоку
отъ одноплеменныхъ народовъ, каковы все прочіе потомки Авраама, 
потомки отъ Хеттуры, Аммониты, Моавиты, Израильтяне и Идумеи. 
М. Фил. Зап. на Кн. Быт. 1819 г. Ч. 2. стр. 155— 156 и 322— 
324. Keil и Del. на Быт. р. 196. Сн. Измаильтяне.



д., 1 Цар. 15, 7.—Здѣсь разумѣѳтся таде Хавила—земля Хав- 
лотаевъ, на границе каменистой Аравіи, къ Іемѳну (Быт. 10, 29); 
но здѣсь указываются мѣста и предѣлы жительства Амаликитянъ, про- 
исходившихъ отъ внука Исавова Амалика (Быт. 36, 12). Они жили 
въ смежности съ Идумеями, въ каменистой Аравіи, въ иустынѣ Фа
ранъ, гранича съ Іудеями; но потомъ предѣлы ихъ также простира
лась отъ Хавилы до Сура. Фюрста 1. р. 382. Gesen. Изд. 8. 1878 г. 
р. 257. Си. Keil и Del. на 1 Цар. р. 122. и на Быт. р. 121. 
Winer, Т. 1. р. 468. Сн. Амаликитяне.

Хаворъ "rï2Çî — отъ “'т? соединять =  соединенный, связанный, со
юзный, т. е. притокъ; ’Aßwp, Xaßwp- Наѣог; Ави)ръ, Іоворъ; L: 
Habor): 4 Цар. 17, 6. 18, 1.1. 1 Пар. 5, 26. — Хаворъ—ргъка 
Гозанская, не мѣстность при Гозанѣ, а рѣка при этой местности: такъ 
въ подлиннике, такъ и по Атласамъ, и такъ понимается толковате
лями. Рѣка эта вытекая изъ горы Мазіусъ, протекаетъ по левую сто
рону Ассиріи, и принявъ въ себя рѣку Мигдоній  ̂при городѣ Цярце- 
зіѣ или Кархемисѣ впадаетъ въ Евфратъ. У Птоломея она пишется: 
Xa[3o[>paç, у Страбона и другйхъ: *Aßßopa;.H ’Aßu>pa;. У LXX: 
*’A(3a>p -ота(хо? ГшСвѵ“. Касательно этой рѣки два мнѣнія: одни при
нимаютъ ее за одно съ упомипаемою у пророка Іѳзекійля. рѣкою Хо- 
варъ или Хеваръ — “>г? (Іез. 1, 3. 3, 16. 23. 10, 15. 22. 43, 
1), подъ мѣстностію Гозанъ разумѣя Гавзанитисъ Птоломея—мѣсто 
какъ перваго переселенія Израильтянъ Ассиріянами, такъ и втораго— 
Халдеями. Такъ Гезеніусъ, Бииеръ, Гитцигъ, Кнобель, Риттеръ и др. 
Другіе, напротивъ, различаютъ эти рѣки, подъ Хаворомъ Еврейскимъ 
или Хаборасъ Греческимъ разумѣя выше указанный нами Хаворъ, впа- 
дающій въ Евфратъ и подъ Гозаномъ разумѣя Гавзанитисъ Птоломея, 
а подъ Ховаромъ или Хевароиъ Іезекімя разумѣя притокъ Тигра съ 
восточной стороны, вытекающій изъ горъ Арменіи ириверхнемъ Цабѣ, 
называемый Хабуръ, и подъ местностью Гозанъ разумея или Гавзани
тисъ Птоломея или Хазани (XaÇirjv/)) Страбона, выше Ниневіи, лодлѣ 
Калахены и Адіабены. Такъ Шультенсъ, Михаелисъ, Янъ, Розенм. 
и др. Признавая такое различіѳ правильнымъ, мы не можемъ однако же . 
принимать Гозанъ за двоякую местность: при Хаборе и при Хеваре 
или Хабуре. Гозанъ, какъ местность, всегда остается страною Месопо
тамскою, которую обтекаетъ река Хаворъ. Такимъ образомъ подъ ре
кою Хаворъ въ кн. Цар. и Пар. мы понимаемъ Месонотамскій: или 
Ассирійскій Хаборъ, вытекаюіцій изъ горы Masins, принимающей въ 
себя притокъ Мигдоній, и впадающій при Цирцезіѣ въ Евфратъ. Нельзя 
съ нимъ отождествлять Хевара или Ховара Іезекігда, потому что Хе
варъ сей имеетъ другой истокъ, протекаетъ другою мѣстностію и .слу
житъ притокомъ Тигра, а пе Евфрата. Область Гозанъ, которую обте
каетъ Хаворъ, для насъ замечательна особенно темъ, что сюда между про- ~



чимъ переселены- были Израильтяне Салманассаромъ, царемъ Ассирій- 
скимъ (4 Цар. 17, 6. 18, И . 1 Пар. 5, 26). Сн. Фюрста 1. р. 
369. Гезен. изд. 8. р. 249. Herz. Г. р. 249. Zell. 1. р. 196. 
Wftier, 1. р. 224 и 252. Keil и Del. на 4 Цар. р. 307— 308. 
Riehm. Древн. Т. 1. р. 549. Изъ указанныхъ здѣсь толкователей 
только у Рима Хаворъ принимается въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ 
принимается, и только различіе рѣкъ Ха,вора и Хевара, излагаемое у 
Герцога, представляется намъ болѣѳ удовлетверительнымъ. У Кейля и 
Делича, подобно мпогимъ другимъ, подъ Хаворомъ царствъ разумѣется 
не Хаворъ Гозанскій, вытекающій изъ горы Масіусъ и вна,даіощій въ 
Евфратъ, и не Хеваръ Іезекіиля, полагаемый протекающимъ въ верхней 
Месонотаміи и впадающій въ Евфратъ, а Хабуръ, иротекаюіцій въ об
ластяхъ Ассиріи и Мидіи и впадающій въ Тигръ; и рѣка Гозанская— 
это ііе Хаворъ, впадающій въ Евфратъ, а ее, полагается, надобно 
искать въ упоминаемомъ у Птоломея городѣ Гавзаніѣ; рѣка эта, вѣ- 
роятпо, Кизель-Озенъ, впадающій въ Каспійское море. Туда-то, пола
гается, отведены, и тамъ-то поселены были Израильтяне Салманасса
ромъ (на 4 Цар. р. 307— 308). Конечно, но свидѣтельству Писанія 
Израильтяне поселены были и за Тигромъ, въ городахъ Мидійскихъ; но 
они поселены и па рѣкѣ Хаворѣ, въ области Гозанъ, которыя по древ
нимъ Атласамъ значатся въ Месопотаміи. И если Хеваръ или Ховаръ 
Іезекіиля полагается у Кейля протекающимъ въ верхней Месопотаміи и 
впадающимъ въ Евфратъ, то, конечно, Пророкъ Іезекіиль, бывшій у 
нереселенцевъ на Хеварѣ, былъ въ Месопотаміи.

Хаврій, Хавринъ (Xappétç, ’Aßpfc; '’ІтО — союзный, дружествен
ный; Chahri; Хаврій, Хаврінъ; L: Chanibri): Іудѳ. 6, 15. 8, 10. 
10, 6. —  Изъ начальниковъ и старѣйшинъ города Ветилуи, во время 
нашествія на сей тородъ Олоферна, военачальника Ассирійскаго. Рѣчь 
здѣсь въ указанныхъ стихахъ объ одномъ и томъ же лицѣ, но въ Рус
скомъ перѳводѣ въ 8,. 10. и 10, 6-мъ стихахъ удержано Греческое 
Xaßpetv или ’Aßplv — винительный падежъ того же имени Xaßpfc; имя 
это въ другихъ переводахъ, и въ Вульгатѣ и у Лютера, вездѣ чи
тается: Хаврій (у Лют. Хамврій). Начальники эти, видя предстоящую 
опасность, готовы были уже, по требованію народа, сдать городъ не- 
пріятелямъ, но благочестивая и благоразумная жена Іудиѳь спасла го
родъ ' и народъ свой отъ погибели своимъ упованіемъ на Бога и своимъ 
мужествомъ. См. Іудиѳь.

Хагаба, Хагава ("??Н, — саранча; ’A^aßa; Y. L: Hagaha;
сн. Агава): 1 Ездр. 2, 45. Неем. 7, 4 8 .— Изъ Неѳинеевъ; его 
сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. 
Во 2 Ездр. (5, 29) имя это читается Аграва. Gesen. и Fürst.



Хагавъ (23П-— саранча; ’A ^ß, У. и L: Hagab; Сл. Агавъ): 1 
Ездр. 2, 46.—Изъ Неѳинеевъ;, его сыновья значатся въ чисіѣ возвра
тившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. У Нееміи (7, 48) сего племени 
не значится. Gesen р. 818. Fürst 1. р. 375.

Хагги — праздникъ, праздничный; 'Ayylç, 'Аур, Ауугі;- Baggi, 
Aggi; Ол. Ангісъ, Аигінъ; L: Haggi): Быт. 46, 16. Числ. 26,
15.—Изъ сыновъ Гада, сына Іакова; отъ него ноколѣніе Хаггіево. 
Oesen. p. 319. Fürst 1. p. 376. Сп. Гадъ.

Хаггія — праздникъ Іеговы; '"'Ayÿia; Haggia; Ашіній; L: 
Haggiia): 1 Пар. 6, 30.—Сынъ Шимы, отецъ Асаіи, изъ рода Мѳ- 
рари, сыпа Левія. Отецъ его Шила, во времена Давида, былъ въ числѣ 
начальниковъ надъ пѣвцами въ домѣ Господнемъ (ст. 31). Geçen. p. 
319. Fürst 1. p. 376. ■ "

Хададъ (Tin — острый; но Фюрсту сильпый, ' могущественный; 
Хо55сЬ, Хооояо, Xovoav; V. и L: Hadar, Hadad; Сл. Ходданъ, 
Ходдадъ): Быт. 25, 15. 1 Пар. 1, 3 0 .— Изъ 12-ти сыновъ Из
маила, сыпа Авраама отъ Агари и отъ него происшедшее Измаильское 
племя. Хададъ въ киигѣ Быт. читается, вмѣсто Хадаръ, согласно съ 
чтеніѳмъ въ 1 Пар. (1, 30), съ мазоретскими залѣчаніямн и съ луч
шими кодексами. Съ именемъ Хададъ соединялась славившаяся у древ
нихъ Арабовъ своими копьями приморская земля. ІХаттъ, между Ола- 
помъ и Багреномъ. Keil, и Del. на Быт. р. 196. Lange на Быт.. 
1877 г. р. 313. ’

Хадасса (Есѳ. 2, 7). —См. Гадасса,

. Хадаша (n? ”û -— отъ =  новый, новое что нибудь, новопо- 
строенный, т. е. городъ; ’Aôaodb; Hadassa; Адаса; L: Hadasa): Нав. 
15, 37. — Изъ городовъ колѣна Іудина (сн. Адаса). По Евсевію и 
Іерониму Aoaad близъ Гофны. Іероиимъ удивляется, какимъ' образомъ 
близъ Гофны: полагаемое селеніе могло попасть въ область колѣпа Іудина. 
По Евсевію Гофна припадлежитъ колѣну Веніамииаву, a но Іеропиму— 
Ефремову. Хадаша или Адаса, причисляемая къ Гофнѣ, по Талмуду,, 
самый маленькій городокъ, въ которомъ считается только 50 домовъ; 
лежитъ въ низменности Сефела. Herz. ХІУ. p. 723. Zell. 1. p. 541. 
Winer, 1. p. 453. Рима Древн. Библ. Т. 1. р. 26; Adasar. Сп.- 
Адаса. .. . * . \ V. J.,

Хадидъ р 'ч п — острый конецъ, вершина, верхъ горы; АооаВ  ̂
АойаШ; Hadid; Лодадідъ; L: Hadid): 1 Ездр. 2, 33. Неем. 7, :37. 
XI, 34. Сн. 1 Мак. 12, 38. 13, 13.—Изъ городовъ колѣна Be-



ніаминова, на западѣ сего колѣна, недалеко отъ Лода или ЛДцды. 
Иные принимаютъ его за одно съ городомъ Адидъ или Адида 1 кн. 
Макк. (12, 38. 13, 13). Но другіе охотнѣе отождествляюсь его съ 
Адиѳаимъ, лежащимъ въ низменности Сефела (Нав. 15, 36), который 
впрочемъ въ точности не извѣстенъ, и лежитъ южнѣе Адиды, или 
Адаѳы Евсевія и Адиѳы Іеронима, нынѣ Хадиеехъ, съ которымъ ничего- 
общаго не имѣетъ. Рима Библ. Древн. Т. 1. р. 26.- Сн. Адида.

Хадіасеи (Xaô'aaaî; Хадіасовы): 2 Ездр. 5, 20.—Хадіасеи и 
Лммидеи значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зороваве- 
лемъ; но ни у Ездры (2, 25— 26), ни у Нееміи (7, 29— 30) этихъ 
именъ въ Еврейскомъ не значится. Въ Вульгатѣ читаются здѣсь Епо- 
cadies et Modiae. Хадіасѳи и Аммидеи поставляются между урожен
цами Кефиры и Беероѳа и уроженцами Рамы и Гѳвы (1 Ездр. 2, 25—
26 и 2 Ездр. 5, 19— 20). Думаютъ, что подъ Хадисеями разумѣ- 
ются жители Ііедеса (Нав. 15, 23), а подъ Аммидѳями—жители Хумта. 
(Нав. 15, 54);. во объ нихъ ничего болѣѳ не извѣстно. Zu den Apokr.
1. p. 35.

Хадлай (’h ö  — слабый, вялый, лѣнивый; EoXat; Adali; Адлай;
L: Hadlai): 2 Пар. 28, 12.—Отецъ Амасы, одного изъ начальниковъ 
сыновъ Ефремовыхъ во времена Ахаза, царя Іудейскаго, и Факея, царя 
Израильскаго. Сн. Азарія— 14 и Берехія—г.,.

Хадрахъ ОПИН; Seopdfo У* и L: Hadrach: Слав. Седрахъ): Зах*
9, 1.—Земля и городъ Сирійскій, полагаемый въ смежности съ Ема- 
бомъ, къ востоку отъ Дамаска. Объ этой мѣстности ни изъ Арабскихъ 
историковъ, ни изъ новѣйшихъ путешественниковъ ничего не извѣстно. 
Впрочемъ нѣкоторые находятъ здѣсь срѳдныя гѳографическія названія, 
на прим. Адераа, Адрахъ, Адра, и пр. Такъ Птоломей уноминаетъ 
о городѣ сего имени въ Келесиріи. Страбонъ находитъ городъ Saopâxa 
близъ Дамаска. Раввинъ Іозѳ признаетъ, что въ древности это былъ 
великій городъ (Фюрс. 1. р. 379. сн. Розенм. на сіе мѣсто). Кириллъ 
Александрійскій также признавалъ великимъ городомъ (Толк, его на сіе 
мѣсто. Сн, Образц. на Захарію). Новѣйшіе названіе это производятъ 
отъ имени царя Сирійскаго, называвшагося такъ по имени Хадраха, 
Сирійскаго божества солнца, а по другимъ—по имени Atergatis, Decreto, , 
богини Сирійской (Herz. У. p. 445. Zell. 1. p. 542). LXX читали 
Седрахъ, но это измѣпѳнное названіѳ того жѳ Сирійскаго божества (Фюрс.
1. р. 379). Такъ какъ въ пророчествѣ возвѣщается судъ Божій на 
землю Седраха, и на Дамаскъ, и на Емаѳъ, которые представляются 
еще въ цвѣтущемъ состояніи, то изъ этого можно видѣть, что земля 
Хадрахъ еще не была тогда покорена Ассиріянами. Но изъ исторіи из- 
вѣстно, что послѣ Рецина она покорена уже была Феглаѳфелласаромъ



до царя Езекіи (Исаіи 7, 8. 36, 19. 37, 12— 13). Посему нодъ 
именемъ Хадраха надобно разумѣтъ того царя Сирійскаго, который цар
ствовалъ между Бѳнададомъ ІІІ-мъ и Рециномъ (Herz. V. p. 445— 
446). Другіѳ, какъ Генкштенбергъ, слово Хадрахъ принимаютъ, не 
за собственное, а за нарицательное имя, переводя его „Т1— крѣпко и 

— слабый“ , и принимая за символическое означеніе царства Персид
скаго, утверждая, что пророкъ, живя во время Персидскаго владычества, 
могъ свое царство обозначать иносказательно, изображая здѣсь походъ 
Александра В. на сіе царство вообще и потомъ и на Сирійскія про- 
винціи (Herz, и Zell.). Но у Пророка вездѣ здѣсь приводятся соб
ственныя имена, и Хадрахъ нельзя принимать иносказательно. Нынѣ 
въ росписяхъ Ассирійскаго правленія неоднократно встрѣчается земля 
или область Хатарика (Hatarika или Hataricu). Такъ, разъ она упо
минается послѣ донесеиія о походѣ па Дамаскъ, и еще разъ предъ та
кимъ же донесепіемъ объ эксиедиціи па Арпадъ. Такъ какъ здѣсь дѣло 
идетъ о Сирійской землѣ, то, съ измѣпѳніемъ буквы t на d, мы полу- 
чаемъ пазваніе, сходное съ нашимъ Еврейскимъ, и такимъ образомъ 
земля Хатарикъ, вѣроятно, тожественна съ нашимъ Хадрахъ (Рима Библ. 
Древн. Т. 1. р. 551. Gesen. изд. 8. р. 255. Bredenka.mp, 
Объясн. на Захар. 1879 г. р. 79 и дал.

Хазаія (fijjn—Богъ видитъ, Богъ есть видящій; ’OCtâ- Hazia; 
Озіа; L: Hasaia): Неем. XI, 5.—Изъ предковъ Маасеи, колѣна Іу- 
дина, жившаго но возвращеніи изъ плѣна въ Іерусалимѣ. Fürst, и Gesen.

Хазва ('?$ — лживый, ложь, обманъ; Хаа|3ц Cozbi; Хазві; L: 
Casbi): Числ. 25, 15. 18.— Мадіанитянка, дочь Дура, начальника 
Оммоѳа, племени Мадіанитскаго, открыто введенная въ станъ Израиль
ский Зимріемъ, начальникомъ колѣна Симеонова, и достойно пораженная, 
вмѣстѣ съ Зимріемъ, во время самаго престунлѳнія, Финеесомъ, сыномъ 
первосвященника Елеазара. Соблазнъ былъ тѣмъ онаснѣе, что Зимрій 
былъ изъ начальниковъ Іудейскихъ; потому н ревность Финееса по Богѣ 
тѣмъ достойнѣе благоволенія Божія. Числ. гл. 25. Zell. 1. p. 783.

Хазіклъ (Ькпп — смотрѣніе Божіе, видѣніе Божіе; TenjX-, Hosiel; 
Азайлъ; L: Hasiel): 1 Парал. 23, 9. — Изъ сыновъ Шимѳя, главъ 
поколѣній Лаедановыхъ, изъ рода Гирсона, сына Левія. Ges. и Fürst.

Хазо (Мп =  видъ, явленіе, видѣніе, откровеніе; ’АСао; Azau; Азава; 
L: Haso): Быт. 22, 22.—Изъ восьми сыновъ Нахора, брата Авраамова, 
отъ жены его Милки. Поколѣніе, отъ него происшедшее, обитало тастію 
въ Ассиріи, частію въ Месопотаміи при Евфратѣ, т. е. на востокъ и 
на западъ отъ Тигра. Здѣсь область Хазини (/aÇijvir] — Chazene) при 
Евфратѣ. Фюрст. 1. р. 387. Eiehm. Древн. 1. р. 573.



Хакуфа (^рП  — по Гезен. искривленный, изогнутый, а по Фюрс. 
погоняніе, іювуждѳніе, нодстреканіѳ; ’Axoucpà, ’Ахс№  Hacupha; Акуфа, 
Ахіфа; L: Hakupha): 1 Ездр. 2, 51. Неем. 7, 58.— Изъ Неѳинеевъ; 
его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ нлѣна съ Зороваве
лемъ. Во 2 Ездры (5, 31) читается:- Ахнва— ’A^tpa, во многихъ ко- 
дексахъ: ’A ^ â  =  к^рп. Zu den Apokr. 1. p.- 36.

Хаіакъ (p5'7Q — гладкій, безволосый, голый, лысый; ’AXàx, Хе\yà, 
XeXxâ; y . pars rnontis; Хелха; L: von dem Gebirge, Berg): Нав.. 
XI, 17. 12, 7. — Халакъ—гора по южной сторонѣ Мертваго моря, 
къ Сеиру и Кадиев арии. Акила, Сирскій, Іеронпмъ и другіе, вѣроятпо,
Халакъ смѣшивали съ Хелекъ— р̂ О =  часть, и потому переводилп: раз- 
дѣленная гора, часть горы. Изъ древнихъ одинъ Симмахъ правильно пе- 
рѳвелъ: Xetov, и Арабскій: glaber. Гора эта такъ называется, т. е. 
голою, безъ лѣсу, въ противоположность Сеиру, что значитъ косматый, 
потому что покрыта деревьями. Вся земля Ханаанская опредѣляется двумя 
терминами: съ сѣвера—Ливаномъ, и съ юга— Идумеею я Сеиромъ. Гора 
Халакъ означаетъ южный иредѣлъ ея, т. е. землю Идумейскую. Gesen. 
изд. 8. р. 277. Фюрст. 1. р. 407. сн. Bosenm. наXI, 17-е Навина.

Халне (Слав. Халани — Xaldcyrj; £1^?, Ц5-): Быт. 10, 10. Исаіи 
10, 9. Амос. 6, 2).—См. Калне.

Халамакъ (ХаХарях, Халамака): 2 Цар. 10, 16. сн. 1 Пар. 19,
16.—Подъ словомъ Халшакъ разумѣется рѣка Евфратъ. Слово это чи
тается только; во 2 Цар. 10, 16., и то только въ Ватикапскомъ ко- 
дексѣ, а но Алексапдрійскому списку, равно какъ и по Еврейскому тексту 
и по Вульгатѣ, ето пѣтъ, ни здѣсь, ни въ книгѣ царствъ, ни въ па- 
ралельномъ мѣстѣ Паралиноменонъ, а тамъ въ обоихъ мѣстахъ просто 
читается: изъ-за рѣки, или: по ту сторону рѣки. Слово „рѣка“ въ 
подлиипикѣ читается съ членомъ л— этимъ означается нзвѣстная, 
онредѣленная рѣка, т. е. Евфратъ. Можетъ быть, Халамакъ образова
лось у переводчика или переписчика изъ Еврейскаго Хѳламъ пли Хе- 
лама—собственнаго имени Елама или Еламской области, которое читается 
здѣсь въ 16 и 17-мъ стихахъ, и которое неренисчикъ по ошибкѣ могъ 
внести въ текстъ, принявъ за названіѳ рѣки Евфрата. См. Евфратъ.

Халаса, см. Кесилъ и Елуза.

Халахъ (п^~ ; WXXaé, Xady, XaXdr, Hala, Label a; Алйи, Аллапъ; 
L: Halali): 4 Цар. 17, 6. 18, 11. 1 Пар. 5, 26. — Халахъ— 
провинція Ассирійская, въ которую отведены были десять колѣнъ 
Йзраильскихъ Феглаѳфелласаромъ и Салманассаромъ. Десять колѣнъ, по 
указапію св. Писанія, отведены были въ Ассирію и поселены въ Халахѣ,



*
и при Хаворѣ, рѣкѣ Гозанъ, и въ городахъ Мидійскихъ (4 Цар. 17,
б. сн. 18, 11. и 1 Пар. 5, 26). При всей видимой оиредѣленности, 
изъ указанныхъ лѣстъ не видно, гдѣ именно надобно полагать провинцію 
Халахъ, и мнѣпія объ этомъ различны. По однимъ—къ сѣверо-востоку 
.отъ Мосула, въ области Халахены, на восточной сторопѣ Тигра, нодлѣ 
Адіабены, па гранидѣ къ Арменіи (Gesen. изд. 8. p. 272. Keil и Del. 
па 4 Цар. p. 307). По другимъ —въ Ассирійской области Халонитисъ, 
при нодошвѣ Царгосскаго прохода, па высокой и плодоносной, орошаемой 
рѣкою Голванъ, притокомъ Діала (Gyndes, Dialas) долинѣ, на границѣ 
къ Мидіи (Zell. 1. p. 765). По инымъ—въ Месопотаміи при Евфратѣ, 
въ зѳмлѣ Гавзанитисъ, гдѣ протекаетъ Хаворъ (см. въ Труд. К. Д. Акад. 
за 1860 г. прим, на 4 Цар. 17, 6. стр. 436). Еще иные Халахъ 
принимаютъ за одно съ Калахомъ книги Бытія (10, 11— 12), который 
главнымъ образ, полагаютъ къ сѣверовостоку отъ Моссула, въ Калахенѣ, 
недалеко отъ развалинъ Нимруда, въ углу, образуемомъ Тигролъ и впа- 
дающимъ въ него Цабомъ (см. Калахъ; сн. Riehm, Древн. 1. р. 214. 
сн. Атл. Менке № 11). Изъ этихъ различныхъ мнѣній послѣднее по
тому не можетъ быть принято за мѣсто переселенія Израильтянъ, что 
назвапія этихъ мѣстпостей. въ Еврейскомъ различаются самымъ начерта- 
піемъ, и при томъ въ кп. Бытія говорится- о городѣ, а въ кп. Царствъ 
о цѣлой области. Мнѣніе о Халахѣ въ Месопотаміи основывается .только 
на встрѣчающихея здѣсь пазваніяхъ области Гозанъ и рѣки Хаворъ* но 
этими пазваіііями онредѣляется особая мѣстность при Евфратѣ — Гозанъ 
или Гавзанитисъ, не смѣшиваемая' съ Халахомъ. Первыя двадаінія болѣе 
соотвѣтствуютъ Халаху, какъ области Ассирійской и Мидійской, заТигромъ. 
О Хахакѣ на границѣ къ Арменіи надобно замѣтить, что подъ нею разумѣется 
область на сѣверѣ Ассиріи, между Халахеной и Адіабеной, извѣстная у Стра
бона подъ именемъ ХаЩщ. Здѣсь въ сѣверной Ассиріи находятъ и гору 
Xaßüpa; и рѣку Хаворъ, называемую Хабуромъ для отлнчія отъ Месопо- 
тамскаго Хавора. Этотъ Хабуръ вытекаетъ изъ горъ Арменін недалеко 
отъ вѳрхняго Цаба и внадаетъ въ Тигръ (см. Keil и Del. на 4 Цар. 
р. 307. сн. Атл. Менке Ж 11). О Халахѣ городѣ и области на границѣ 
Мидіи у Целлера пишется, что они лежали при подошвѣ .горъ Царгос- 
скихъ, въ большой долипѣ, орошаемой рѣкою Голвапъ, лѣвымъ прито
комъ рѣки Діала или Гинда, богатой пальмами и доселѣ извѣстной 
своими превосходными смоквамич (фигами) и апежьсин&ми. Гор'одъ въ 
древности былъ великъ и знам:енитъ. Какъ Ассирійскіѳ дари сюда по
селили плѣненныхъ Іудеѳвъ, такъ нослѣ Ксерксъ І-й (485—465 г. 
до Р. Хр.) основалъ здѣсь Греческую колонію изъ Бѳотіи. Христіанство 
появилось здѣсь довольно рано, и городъ былъ резиденціею Митрополита, 
коему подчинелъ былъ Епископъ Екбатанскій. Городъ сей и въ-Средніе 
вѣка имѣлъ еще большое зпаченіе; наконецъ, дикіе Монголы, во врз’мя 
своего похода противъ Багдада въ 1258 г. совершенно разрушили его. 
Бъ древности здѣсь лежала большая дорота изъ Бавиловін чрезъ Азію



въ Мидію, по которой и Александръ Македонскій поднимался въ Мндію. 
Дорога эта оставалась и въ средніе вѣка, и доселѣ но ней тянутся 
болыпіе караваны отъ Турецкаго Багдада къ Персидскому Гадаману 
чрезъ развалины Халаха или Голвана, находя здѣсь и мостъ чрезъ 
рѣку Голванъ. и постоялые дворы для пристанища путѳшѳственниковъ. 
Обширныя развалины города лежатъ по обѣ стороны рѣки Голвана, въ 
Персидской провинціи Курдистанъ. Изъ здѣшнихъ памятниковъ самый 
рѣдкій— это скала, обдѣлапная для царскаго погребенія, подобная цар- 
скимъ могиламъ Персеполя. Памятникъ этотъ у обитающихъ здѣсь по- 
кодѣній Али-Іллаги называется гостинницею Давида, по имени обитав
шая нѣкогда здѣсь какого-то Давида. На памятникѣ доселѣ замѣчаютъ 
слѣды нрипосимыхъ здѣсь кровавыхъ жертвъ. Пилигримы, изъ всего 
Курдистана, ходятъ сюда для богомолья, и молятся съ величайшимъ 
благоговѣніемъ, такъ что издали падаютъ ницъ, какъ только увидятъ 
этотъ предметъ ихъ иочитанія. Можно полагать, что Магометанскія эти 
поколѣнія Али-Іллаги суть остатокъ древнихъ переселенцевъ Іудейскихъ, 
которые современѳмъ могли перемѣшаться съ окружающими ихъ тузем
ными племенами, и потому-то у послѣднихъ находятъ весьма многіяіудей- 
скія преданія. Zell. 1. p. 765. Winer, T. 1. p. 224. Поселеніями 
впрочемъ Израильтянъ въ Халахѣ, на грапицѣ Арменіи и на границѣ 
Мидіи, не исключается, какъ выше замѣчепо, носеленіе ихъ и въ Мѳсо- 
нотаміи при Хаворѣ въ области Гавзапитисъ (см. Хаборъ).

Халванъ, Халвани (п^т^‘— отъ - к 1 =  древесный клей, смола; ХаХ- 
ßctvTj; G-albanum; Халванъ; L: Galben): Исх. 30, 34. Сир. 24, 18.— 
Халванъ — душистая смола, употребляемая для куренія; получается съ 
нѣкотораго душистаго растенія, растущая въ Сиріи, Аравіи и Абис- 
синіи, посредствомъ. надрѣзанія коры его. Халванъ извѣстенъ былъ клас- 
сикамъ Виргилію, Плинію и др. Имѣя сильный и тяжелый запахъ, Хал
ванъ примѣшивался къ другимъ ароматамъ, частію для большей ихъ 
остроты, и частію для сохраненія аромата, чтобы не испарялся скоро, и 
имѣлъ многоразличное употребленіе. См. Ges. и Fürst. Schleusn: ХаХЗсЬл]. 
Сн. Rosenm. и Keil и Del. на указ. мѣсто Исхода. Дилльмана но Кноб, 
на Исх. и Лев. 1880 г. р. 326.

Халдея, Халдейсная земля, Халдейскій народъ, Халдеи
jWntps, XaXoafa, rj topct ~a>v XaXoauov, XaXôaToq Chaldaea,
terra Chadaeorum, Chaldaei; L: Chaldaea, die Chaldæer, das Chaldæer— 
Land): Быт. XX. 28. 31. 4 Цар. 24, 2. 25, 4— 5. 2 Пар. 36, (5).
17. 1 Ездр. 5, 12. 2 Ездр. 1, 52. 4, 45. 6, 15. Іудѳ. 5, 6— 7. 
Іов. 1, 17. Исаіи 13, 19. 23, 13. 43, 14. ‘47, 1. 5. 48, 14.
20. Іер. 32, 24. 25. 29. 35, 11. 37, 5. 8. 9. 50, 10. Іез.1,
3. XI, 24. 12, 13. 16, 29. 23, 14— 16. 23. Дан. 2, 2. 4. 10. 
Авв. 1, 6. Дѣян. 7, 4 .—Имя Халдеевъ (Еасдѵмъ) производятъ отъ



Кеседа, сына Нахора, брата Авраамова (Быт. 22, 22). Но Халдеи 
дрѳвнѣѳ Кеседа (Быт. 11, 28. 31). Имя это скрывается еще въ имени 
Арфаксада, сына Симова. Имя это въ Еврейскомъ читается: по-
слѣдняя половина этого сложнаго имени есть имя Кеседа отсюда
Касдимъ (С11^?) — Халдеи. О древней Халдѳѣ и ѳя жителяхъ— Хал- 
деяхъ изъ св. Писанія и частію изъ указаній свѣтскихъ писателей 
извѣстно слѣдующее: а., Халдеею въ древности называлась сѣверная 
гористая страна Месопотаміи. Тамъ , между Арменіей и Ассиріей, на югъ 
отъ озера Ванъ, лежала земля Аррапахитисъ—страна Арфаксада, На* 
хора и Ѳарры, отца Авраамова. Тамъ Уръ ХалдеЁскій (Быт. XI, 28)» 
Оттуда Авраамъ вышелъ въ землю Ханаанскую (Быт. XI, 31. 15, 7. 
Неем. 9, 7. Дѣян. 7, 12). Так. обр. здѣсь было древнее жилище 
Халдеевъ, и отсюда впослѣдствіи Халдеи разсѣлялись, по теченію рѣки, 
на югъ и юговостокъ но всей Месопотаміи и Вавилоніи (Herz. 2. p. 
617— 618. Rosenm. на Авв. 1, 6. Zell. 1. 195 и др.).—‘б., Халдеей 
у свѣтскихъ писателей называется земля, лежащая въ гористыхъ мѣстахъ 
Арменіи. Такъ Страбонъ, говоря, что древнее названіе Халдеевъ было 
Халибы (Qni, nunc Chaldaei, Chalybes olim appellabantur), жительство 
ихъ полагаетъ въ Арменіи къ Черному морю, близъ Moсховъ и Тиба- 
рянъ. Ксенофонтъ находитъ Халдеевъ вѵ горахъ Кардухинскихъ, между 
Арменіей и Ассиріей, и, принимая ихъ за одно съ Курдами, изображаетъ 
ихъ, какъ народъ горный, мужественный, воинственный, присоединяя, что 
занимая землю гористую, которой небольшая только часть плодородна, они 
живутъ большею частію грабежемъ и разбоѳмъ, и земли воздѣлывать и не 
умѣютъ, и не могутъ, потому что привыкли доставать себѣ продовольствіе 
оружіемъ (Фюрст. 1. p. 636. Herz. 2. p. 618. Zell. 1. p. 195 идр.). Та
кое сказаніе языческихъ историковъ о Халдеяхъ совершенно согласно съ сви- 
дѣтельствомъ о нихъ прор. Аввак. (1, 6 ...). Но какая разность этихъ 
Халдеевъ отъ Халдеевъ въ отечествѣ Нахора и Авраама! Здѣсь они— 
народъ болѣе или менѣѳ осѣдлый, ведущій земледѣльческій образъ жизни, 
съ кроткими нравами пастушеской жизни, а тамъ—дикой и неукротимый 
кочевый народъ, занимающейся хищеніемъ, разбоемъ и грабнтелъствомъ.,.. 
—в., Такой же характеръ Халдеевъ видѣнъ и въ занимаеныхъ ими 
земляхъ, въ восточной и сѣверной части пустой Аравіи. Что въ погра- 
ничныхъ сѣверовосточныхъ горахъ Аравіи рано поселились Халдеи, можно 
видѣть изъ того, что у Іова упоминается о хищническомъ нападеніи 
Халдейскихъ шаекъ на стада его въ землѣ Уцъ (Іов. 1, 1. 17. сн. 
Зап. на кн. Быт. Ч. 2. стр. 289. Фюрс. 1. р. 636. Rosenm.'Ha 
Авв. p. 532). Съ этимъ согласно Птоломей Халдеею называетъ часть 
Вавилоніи, граничащую съ пустой Аравіей, и Плиній жителей пустой 
Аравіи называетъ infestatores Chaldaeörum (грабители Халдейскіѳ). Herz.
2. p. 618. Kosenm. на Аввак. р. 532.— г., Наконецъ эти же почти 
черты въ Халдеяхъ видимъ мы и въ Вавилоніи, которая называется 
Халдейскою землею. По Берозу, здѣсь еще въ допотопное время обра



зов а лось Халдейское царство, и многія тысячи лѣтъ существовало и послѣ 
потопа. Но исторически извѣстнымъ становится Халдейско-Вавилонское 
царство только со временъ Набоиалассара и Навуходоносора. Съ этого 
времени и св. писатели, и свѣтскіе историки особенно часто говорятъ о 
Халдеяхъ, какъ жителяхъ Вавилона. Въ св. Писаиіи Вавнлонія назы
вается дочерію Халдеи (Исаіи 47. 1. Іез. 23, 15)., и о Халдеяхъ 
пророкъ пишетъ, что- этого народа прежде пе было, что это педавній 
народъ, собранный Ассуромъ изъ жителей пустынь (Исаіи 23, 13). Но 
это не такъ надобно понимать, чтобы доселѣ Халдеевъ пе существовало : 
мы уже упомянули, что земля Халдейская была извѣстна еще во времена 
Авраама, который изъ Ура Халдейскаго вышелъ въ землю Ханаанскую; 
и пророкъ Іѳремія Халдеевъ называетъ народомъ древнимъ (5, 15). Но 
они досеіѣ не составляли осідлаго народа, а, подобно номадамъ, вели 
жизнь кочевую и разселялись по разнымъ странамъ, по этому мы нахо
димъ ихъ и въ Месопотаміи, и въ Армепіи, и въ Аравіи, и при Персид- 
скомъ заливѣ, и въ Еѳіопіи, и въ Егинтѣ, откуда производятъ жрече
скую касту Халдеевъ Вавилонскихъ; по теперь около временъ пророка 
Исаіи, живши прежде свободно, въ пустыяяхъ и горахъ, въ кочевыхъ 
паіаткахъ, они, попавши подъ иго Ассиріянъ, переселены ими въ зна
менитую въ древности Вавилопію, и стали вести жизнь осѣдлую, въ 
седѳніяхъ и городахъ, и находясь въ зависимости отъ Ассиріяпъ, слу
жили въ полкахъ ихъ. Ассиріяне съ ихъ помощію вели войны противъ 
Тирянъ. Безъ сомнѣпія, они участвовали и въ завоеваніи и разрушеніи 
царства Израильскаго, при Салманассарѣ, царѣ Ассирійскомъ (сп. Исаіи 
23, 13. сн. Rosenm. на cie нѣсто). Съ этого так. обр, времени Халдеи 
особенно становятся извѣстными, и Халдейско-Вавилонское царство ихъ 
получаетъ особенное значеніѳ.

Лри Набопаласса,рѣ, который отложился отъ Ассиріи и сынѣ его 
Навуходоносоре, которые сами были изъ Халдеевъ (сп. Ассирія иВа- 
вилонъ), пзъ этого незначительнаго доселѣ парода образовалась здѣсь 
обшнрнѣйшая Халдейско-Вавилонская монархія, которой сами Ассиріяне 
должны были покориться, и которая для отличія отъ первой, Нимро- 
довой, называется новымъ Вавилонскимъ царствомъ. Халдеевъ этихъ, по
добно -другимъ народамъ, Господь употреблялъ орудіѳмъ своимъ противъ 
Израильтянъ (4 Цар. 24, 2. 1 Ездр. 5, 12. 2 Hap. 30, 5), и ихъ 
отношеніе къ Израилю и судьба ихъ составляли теперь одинъ изъ глав
ныхъ предметовъ предсказаній пророческихъ (Zell. 1. р. 195—-196). 
Такъ, Вавилонъ называется у нихъ дочерью Халдеевъ (Исаіи 47, 1. 
5), землею Халдеевъ (Іерем. 50, 1), и въ отпошеніи: къ древнему до- 
селенію здѣсь Халдеевъ Халдея называется родиною Вавилонянъ (Іез. 
23, 15). Пророки изображаютъ ихъ народомъ свирѣпымъ, быстрымъ и 
страшнымъ (Авв. 1, 6— 10. Іер. 4, 7. 11— 13. 6, 22— 23. 8, 
16. 21, 4— 9. Упоминая о завоеваніяхъ и славѣ Вавилонянъ, гово-



рятъ, что они составляли гордость Халдеевъ (Исаіи 13, 19). Прѳдска- 
зываютъ бѣдствія и плѣпеніе Израиля отъ Халдеевъ (Іѳрем. 32, 24—30. 
37, 5. 8. 9. Іез. 12, 13. 23, 22— 24). Предсказываюсь, наконецъ, 
носѣщѳніѳ Божіѳ и на самихъ Халдеевъ, избавленіе отъ пихъ Израиля 
и наказаніе и погибель Вавилона (Исаіи гл. 13. 14. 21. Іерем. Гл. 
50. п др.). И псторія ясно показываете исполнѳніѳ пророческихъ этихъ 
нредсказаній. Съ утвержденіелъ Халдейской династіи въ Вавилонскомъ 
царствѣ при Набопалассарѣ царство его быстро стало распространяться. 
Сынъ его Навуходопоеоръ (604— 561 г. до Р. Хр.) возвелъ его на 
высшій степень могущества и славы. Онъ покорилъ Іудейское царство, 
Тиръ, Аммонитянъ, Моавитянъ и самыхъ Египтянъ (см. Навуход.). Но 
при внукѣ его Валтасарѣ оно покорено было, въ 530 году до Р. Хр., 
Енромъ, царемъ Нереидшімъ, и послѣдующая судьба Халдеи подлежала 
общей судьбѣ народовъ, какъ послѣдствіѳ общихъ ихъ преступлепій. Персы, 
Македоняне, Селевкиды, Парѳянѳ, Римляне, Срацины, Турки, одни за 
другими, послѣдовательно покоряли и разоряли Халдею, и теперь всѣ 
древніе города ея въ развалипахъ; вся страна усѣяна ими (Кейста Доказ. 
ист. Хр. В. пер. съ Англ. 1870 г. стр. 434— 448). Gesen. изд.
8. 1878 г. р. 415. Фюрста, 1. р. 636— 637. Herz. 2. р. 617... 
Zell. 1. р. 195— 196. Winer, Т. 1. р. 217— 221. Bielim. Библ. 
Древн. Т. 1. р. 223— 225.

Халдейскіе маги. Имя Халдеевъ употребляется иногда въ св. Пи- 
саніи, равно какъ и у свѣтскихъ писателей, какъ имя Вавилонскихъ 
мудрецовъ и ученыхъ, занимавшихся науками, особенно астрономіѳю и 
наблюденіемъ свѣтилъ небесныхъ. Они же были и жрецы и маги, зани- 
мавшіеся тайнымъ ученіѳмъ, гаданіѳмъ и толкованіемъ сновъ (Исаіи 47, 
9— 13. 44, 25. Іерем. 39, 3. 13. Дан. 2, 2. 4. 10. 12. 18. 
4, 3. 4. 15. 5, 7— S. 11). Иногда имя это означаетъ всю касту 
Вавилонскихъ ученыхъ, и иногда — особенные классы ихъ. У пророка 
Даніила въ указанныхъ мѣстахъ исчисляются четыре класса; таковы: 
тайновѣдцы, гадатели, чародѣп и халдеи, которые здѣсьже называются 
и однимъ общимъ именемъ Халдеевъ или мудрецовъ. Въ послѣдствіи вре
мени именемъ Халдеевъ п иа востокѣ и особенно въ западныхъ земляхъ, 
назывались и Астрологи, и снотолкователи, и волхвы, и разные волшеб
ники и гадатели, хотя бы они были и не изъ Халдеевъ. Фюрст. 1 
р. 637. Gesen. изд. S. р. 415. Zell. 1. р. 196. Herz. VIII. р. 
677— 679. Winer, 1. р. 221— 222. сп. Волхвы.

Халдейокій ЯЗЫКЪ, см. подъ словомъ: Языкъ.

Халевъ =  горячій, вспыльчивый, сзіѣлый, отважный, храбрый, 
стремительный; ХаХв[3- V. и L: Caleb; Халевъ):



а., Числ. 1В, 7. 31. 14, 6. 24. 30. 26, 65. 32, 12. 34,
19. Втор. 1, 36. Нав. 14, 6. 15, 14— 17. 21, 10— 12. Суд. 
1, 12— 18. 1 Цар. 25, 3. 30, 14. 1 Пар. 2, 49. Сирах. 46,
9. 11. 1 Мак. 2, 56.— Халевъ—сынъ Іеѳонніинъ, изъ рода Есрома, 
колѣна Іудииа (Числ. 13, 7. 1 Пар. 4, 15. Сн. 1 Пар. 2, 18. 
ст. 5. 9. 42). Онъ былъ въ числѣ двѣнадцати соглядатаевъ земли 
обѣтованной, и вмѣстѣ съ Іисусомъ Навиномъ усиокоивалъ народъ въ 
возможности завладѣть этою землею при помощи Божіей (Числ. .13,. 
31. 14, 6 — 9). Онъ также былъ въ числѣ мужей, назначенпыхъ Во- 
гомъ для раздѣла земли обѣтованной сынамъ Израилевымъ (Числ. 24, 
17— 19). Онъ одинъ съ Іисусомъ Навинымъ удостоены были войти въ 
землю обѣтованную (Числ. 14, 24. 30. 26, 65. 32, 12. Втор. 1, 36). 
При раздѣлѣ земли обѣтованной, ему, въ награду за вѣрность Господу, 
уступленъ былъ Хевронъ со всею горою, на которой онъ былъ распо- 
ложѳпъ. Замѣчательны слова, которыя говорилъ при этомъ случаѣ Ха
левъ Іисусу Навину. „Ты знаешь, сказалъ оиъ ему, что говорилъ Гос
подь Моисею, человѣку Божію, о мнѣ и о тебѣ въ Кадѳс-Варнѣ. Я 
былъ сорока лѣтъ, когда Моисей, рабъ Господень, посылалъ меня изъ 
Кадес-Варпи осмотрѣть землю; и я иринесъ ему въ отвѣтъ, что было 
у меня на сѳрдцѣ. Братья мои-, которые ходили со мною, привели въ 
робость сердца народа; а я въ точности слѣдовааъ Господу, Богу мо
ему. Въ тотъ день Моисеи сказалъ: „земля, по которой ходила нога 
втоя, будетъ удѣломъ тебѣ и дѣтяиъ твоикъ на вѣкъ“. И вотъ Гос
подь сохрапилъ меня въ живыхъ; уже 45 лѣтъ прошло съ того вре
мени, какъ Господь сказалъ это слово Моисею, и Израиль ходилъ по 
пустынѣ; теперь, вотъ, мнѣ восемьдесят̂  пять лѣтъ. Но и нвгаѣ я 
столько же крѣпокъ, какъ и тогда; сколько тогда было у мепя силы, 
столько есть и теперь, чтобы воевать и выходить и входить. Итакъ 
дай мнѣ эту гору, о которой Господь говорилъ въ тотъ день; ибо ты 
слышалъ въ тотъ день, что тамъ живутъ сыны Ежаковы, и города у 
нихъ болыпіе и укрѣнленные; можетъ быть, Господь будетъ со мною, 
и я изгоню ихъ, какъ говорилъ Господь“ (Нав. 14, 6— 12). Тогда 
I. Навинъ благословилъ его, и далъ ему Хевронъ въ удѣлъ за вѣр- 
пость его Господу (ст. 13— 14). Хевронъ отданъ былъ въ послѣдствіи 
Левитамъ, но окрестные города, и поле и села съ верхними и нижними 
источниками, принадлежали Халеву (Нав. 21, 10 — 12). По смерти 
X. Навина, когда войны противъ оставшихся Хананеевъ должны были 
продолжаться, колѣно Іудино и Симеоново — первые показали въ этомъ 
нринѣръ другимъ, и въ это время, вѣроятно, подъ предводителъствомъ 
Халева, множество побито Хананеевъ и Ферезеевъ въ Везекѣ, и пора
жены въ Хевронѣ три исполина изъ рода Енакова (Суд. 1, 1— 10). 
Побуждая къ дальнейшему завоеванію, Халевъ предложилъ выдать дочь 
свою за того, кто возметъ Давиръ. Городъ взятъ былъ ' Гоѳоніиломъ, 
и Халевъ выдалъ за него дочь свою Ахсу, и по любви своей къ до-



черіг далъ ей въ приданое землю полуденную и источники вѳрхніѳ и 
нижпіе (Суд. 1, 11 — 15). Онъ участвовалъ, вѣроятно, при жизни 
своей и въ другихъ войнахъ съ Ханаанами. Ему справедливо отданы 
въ наслѣдіе и три города сыновъ Енаковыхъ, которыхъ изгналъ онъ 
оттуда (Суд. 1, 1— 20). Господь, для того, конечно, продлилъ жизнь 
этого истиннаго сына Израиля, чтобы въ немъ оставить свидѣтѳльство 
потомству, что Израильтяне, еще во второмъ году по выходѣ изъ Египта, 
могли овладѣть землею Ханаанскою, не смотря на иснолинскій ростъ 
■сыновъ Енаковыхъ и укрѣнленные и болыпіе города Ханаанскіе, и только 
нѳвѣріе, малодушіѳ и упорство были причиною, что они 40 лѣтъ должны 
были странствовать по пустыпѣ, достойно неся на себѣ всѣ ужасныя по- 
слѣдствія грѣховъ своихъ. Изъ потомства его исторія поставляетъ на 
видъ дочь его Ахсу (Нав. 15, 16. Суд. 1, 12. 1 Пар. 2, 49), 
правнука его, художника Веселеила (1 Пар. 2, 20. Исх. 81, 2), и 
жившаго во времена Давида, но менѣе знамепитаго, богатаго шЬкоего 
потомка его Навала (1 Дар. 25, В). Zell. 1. р. 766. Winer, Т. 1. 
р. 207— 208. Eiehm., Т. 1. р. 214.

б., 1 Пар. 2, 18 —19. 42. 46—50.— Халевъ, сынъ Есрома, 
сына Фареса, сына Іуды, сына патріарха Іакова. Въ 9-нъ ст. 2-ой гл. 
онъ, согласно съ Еврейскимъ текстомъ, называется иначе Хелувай. Онъ 
имѣлъ двухъ или трехъ женъ и двухъ наложницъ и многочисленное по
томство. См. Слов. Гезен., Фюрста, Касселя, Штейнб. и др. Zell. 1. 
р. 766. Keil и Del. на Парал. гл. 2. ст. 9. 18— 19. 42. 46 и 
далѣе. Берто на кн. Парал. изд. 2. 1873 г. р. 18 и далѣе.

в., 1 Дар. 30, 14. — Подъ именемъ Халева здѣсь разумѣется 
земля, въ области Іуды, принадлежащая Халеву, около Хеврона, со
ставляющая часть его удѣла; ее не надобно смѣшивать съ Халевъ-Ефраѳа 
или Виѳлеѳмомъ. Фюрст. 1. р, 593. Касс. р. 147. Winer, Т. 1. р. 208.

Халевъ-Ефраѳа "-?> ПІ7тСѵ =  нлодородіе, изобиліе; ХяЦЗ
ètç ’Ефрайа, ’Ecppa&à; Êphratha, Èphrata; Caleb Ethrata, Ephrata; 
Халевъ во Ефраѳу, Ефраѳа): 1 Пар. 2, 24. 4, 4. Сн. Быт. 35,
16. 19. 48, 7. Руѳ. 1, 2. 4, 11. Мих. 5, 1.—Халевъ-Ефраѳа, 
и одно Ефраѳа—іороОъ Виѳлеемъ, въ колѣнѣ Іудиномъ. Для отличія 
отъ другаго Виѳлѳема въ колѣиѣ Завулоновомъ (Нав. 19,. 15) назы
вается Виѳлеемомъ Іудейскимъ (Мѳ. 2, 1. Мих. 5, 2). Названіе Ха- 
левъ-Ефраѳы имѣетъ онъ отгь Халева, сына Есромова и жены его 
Ефраѳы. Халевъ-Ефраѳа и Ефраѳа — одно и тоже. Въ указанныхъ здѣсь 
мѣстахъ кн. Паралиноменонъ во всѣхъ переводахъ принимается за мест
ность (Фюрс. 1. р. 129 и 593. Делл. 1. р. 160 и 314). См. 
Виѳлеѳмъ.

Хали (^0; ’AXécp, OoXsî; Chali; Оолі; L: Hali): Нав. 19, 26.—
Биб.і слов. T. XV. 20



Городъ колѣна Асирова, вѣроятно ’ недалеко отъ Средиземнаго моря. 
Van de Yelde полагаетъ его въ развалинахъ Аііа, въ пяти стадіяхъ 
къ сѣверовостоку отъ Акко. Тамъ на юговосточной сторонѣ селѳнія Ма- 

,лія видны изъ камня высѣчѳнныя основанія великаго нѣкоѳго города. 
Tell M’alia вѣроятно составлялъ акрополь древняго города. Herz. XIV. 
р. .745. Ze11. Ь  р. 545. Но по Кнобелю это городъ Жулисъ (Gru- 
lis) между Іерка и Акко. Кноб, на Числ., Втор, и Нав. 1861 г. р. 
463. Keil и Del. на Нав. р. 155— 156. Atl. Менке, № ѴШ.

Халкидонъ (XaXxY]Ba)v; Calcedonius; Халкідшъ; Chalcedonier): 
Апок. 21, 19. —'Халкибонъ или Халцедонъ— минеральный камень,, 
состоящій изъ смѣси кварца и опала; мало блестящъ, но прозраченъ и 
бываетъ разнаго цвѣта—синеватаго, желтоватаго, облачнаго, сѣраго, дым- 
чатаго и др. Отъ разныхъ видоизмѣненій получаетъ разныя и названія. 
Собственное названіе имѣетъ отъ округа Халкедоніи, что въ Внѳиніи,. 
въ Малой Азіи, гдѣ преимущественно былъ находимъ въ древнія вре
мена. Нынѣ находятъ его и въ другихъ мѣстахъ. См. Слов. Толля„ 
Михельс. и др.

Халколиванъ (XaXxoXtftevoç; Avrichalcuin; Халколіванъ; Messing): 
Апок. 1, 15.— Зеленая мѣдь или бронза, родъ металла изъ золота и 
серебра. Lex. Heder. Но другимъ — отъ yâk/.oç и Xeißeaftai —  теку
щая мѣдь, мѣдь въ расплавленномъ состояпіи, до бѣла раскаленная, въ 
каковомъ состояніи она производись ослѣпляющій блескъ. Руков. Иван, 
на Поел, и Апок. 1875 г. стр. 527— 528. Lange на Апок. 1871г.. 
р . 75.

Халколъ —  содержаніе, поддержаніѳ, помощь; ХаХхосо, KaX- 
Chalcol, Chalchal; Халкадъ, Калхадъ; L: Chalcol):

а., 3 Дар. 4, 31. — Халколъ — изъ сыновъ нѣкоего Махолаг 
извѣстныхъ своею мудростію прежде или около временъ Соломона. См. 
Дарда.

б., 1 Пар. 2, 6, — Халколъ изъ сыновъ Зары, сына Іуды отъ
Ѳамари. Его принимаютъ за одно лицо съ нредшествующимъ. См.
Дарда. Сн. Lange на Парал. 1874 г. р. 39— 40.

Халне ('1^1; XaXâvTj, XaXâwTj- Chalanne, Calano; L: Chaîne, 
Calno, Kalne): Быт.. 10, 10. Исаіи 10, 6. Амос. 6, 2. — Го
родъ царства Нимрода въ зѳмлѣ Сеннааръ, по восточному берегу 
Тигра, противъ Селевкіи, гдѣ нослѣ находился городъ Ктѳзифонъ. См. 
Калне.

Халонъ (Г̂ 'П; XeXœv; Helon; Хелчінъ; L: Holon):. Іерем. 48,



21.—Халонъ или Хелонъ—городъ Моавитскій, полагаемый вмѣстѣ съ 
Іаацѳй и другими городами на возвышенной плоскости или равнинѣ, къ 
сѣверу отъ Арнона, но точнѣе его мѣстоположеніе неизвѣстпо, и 
имя его болѣе не встрѣчается. Keil и Del на Іерем. p. 467. Сп. Ми- 
соръ.

Халфіевъ (XaXcpéc, XaXcpt; V .  и L: Calphi): 1 Мак. XI, 70.:—  
Халфіѳвъ—м. б. отъ Греческаго имени AXcpatoç. Іуда Халкіевъ былъ 
однимъ изъ начальниковъ воинскихъ отрядовъ Іудейскихъ во времена 
Іонаѳана, брата Іуды Маккавея. Когда Іонаѳанъ, перешедши на сто
рону Антіоха Енѳея, долженъ былъ воевать противъ Димитрія царя 
Сирійскаго, военачальникъ этотъ, вмѣстѣ съ Маттаѳіею, неизмѣнно по
могали ему во время сражѳнія его противъ военачальниковъ Димитрія, 
при озерѣ Геннисаретскомъ, и иноплеменниковъ погибло въ это время 
до трехъ тысячъ (1 Мак. XI, 53—74. Сн. Дрѳв. Флавія, Кн. 18. 
гл. 5. § 7). Keil и Del. на Мак. р. 199— 200.

Халхулъ (^гбл — пещеристый, изобилующій пещерами, ямами, 
рвами; ’AtXouâ, ’AXôuX; V. и L: Halhul; Слав. Алулъ): Нав. 15, 
5 8 .— Изъ нагорныхъ городовъ Іудиныхъ; къ еѣверу отъ Хеврона, 
близъ Беѳцура и Гедора. Іеронимъ подъ словомъ Елулъ пишетъ: „Est 
et hodie in* regione ad Aeliam pertinente villula nomine Alula iu- 
xta Chebron“. Фюрст. 1. p. 402. Herz. XIV. p. 745. Zell. 1. p. 
545.

Хамаахадская земля (у?) Хацаа^аВ, р) May ао ̂ Хамаахадская) : 
2 Цар. 13, 37.—Въ Еврейскомъ и въ Вульгатѣ этого пѣтъ; но LXX 
находили необходимымъ внести это, для болѣе опредѣленнаго озиаченія 
мѣстности, куда убѣжалъ Авессаюмъ. Земля Маахская въ царсгнѣ Гее- 
сурскомъ. Маахскою называется, вѣроятно, или но близости къ городу 
Маахѣ и царству Маахскому, или потому, что земля эта, принадлежа 
уже теперь Гессурскому царству, удерживала названіе Маахской. Маах
ская, очевидно, надобно писать Маахаѳская — '’Пізуап (Вт. 3, 14. Нав. 
13, 11). Авессаломъ убѣжалъ туда, потому что мать его была дочь царя 
Гессурскаго Ѳалмая. Zell. 1. p. 493. Keil и Del. на 2 Цар. p. 315. 
Otto Then, на 2 Цар. 1864 г. р. 208— 209. (

Хамаѳей или Химаѳей 0O?tP; ’А^а&ц Amathaeus, Hamathaeus; 
Амаѳія; L: Éamathi, Hemathi): Быт. 10, 18. 1 Hap. 1, 16.— 
Изъ сыновъ Ханаана, сына Хамова. Его потомство—на самомъ сѣверѣ 
Палестины въ землѣ Хамаѳъ, или Емаѳъ. Фюрст. 1. р. 414. См. 
Емаѳъ.

Хамаѳъ или Емаѳъ (пол _  крѣпость, укрѣпленіѳ; ’Atjxdô, *Ejxâ&,
20+



’HjjLocft; Emath, Heinath; Емаѳъ, Имаѳъ, Амаѳітъ: L: Hamath, Не- 
math): Числ. IB, 22. Нав. 13, 5. Суд. 3, 3. 2 Цар. 8, 9. и пр. 
и пр. Ом. Емаѳъ.

Хамаѳъ или Хаммаѳъ — теплицы, теплыя воды, теплые ис
точники; ’Qfia&a, ’A[ag£&; Emath; Амаѳъ; L: Hamath): Нав. 19, 
35.—Городъ колѣна Нефѳалимова при морѣ или озерѣ Тиверіадскомъ. 
Думаютъ, что это тоже, что Хамоѳъ— Доръ Навина (Нав. 21, 32) 
и Хаммонъ кн. Паралиноменонъ (1 Нар. 6, 76); но едва ли это мо
жетъ быть принято (см. Хаммонъ). Флавій называетъ его Аммаусъ 
(Древн. XVIII. 2, 3). Имя теплицъ или тѳплыхъ источниковъ (еі- 
Chammam) онъ удерживаетъ и досѳлѣ. Городъ лежитъ въ одной Ан- 
глійской мили къ югу отъ Тивѳріады, недалеко отъ берега озера. Во
дами его, какъ цѣлебными, пользуются доселѣ, какъ было во времена 
Флавія (о Войнѣ Іуд. Кн. 2. Гл. 21. § 6). Здѣсь пѣкогда Веспа- 
сіанъ имѣдъ укрѣплѳнный лагерь, коего слѣды остаются и доселѣ (о 
Войнѣ K. 4. *Гл. 1. § 3). Фюрста 1. р. 414. Keil и Del. па Нав. 
р. 161. Kiehm, Bibi. Altert. T. 1. p. 559.

Хамаѳъ, или Хаммаѳь (пап; Calore; Емаѳъ; L: Hamath):
1 Hap. 2, 55 .—Отецъ Бетрехава, родоначальник» Рехавитяпъ. Онъ, 
вѣроятно, дѣдъ Іонадава, сыпа Рѳхавова, съ которымъ былъ въ друже- 
скихъ отношеніяхъ Іиуй, царь Израильскій (4 Цар. 10, 15. 23), и 
отъ- него, по указанію кн. Наралипоменонъ, производятся Кинеи, живпгіе 
въ Іабецѣ, городѣ колѣна Іудина. Keil и Del. на Hap. p. 53— 54. 
Сн. Кинеи и Рехавитяне.

Хамитяне (c ç n û ; èx тйѵ otûW Xâ|i.; de stirpe Cham; отъ сыншвъ 
Хамовыхъ; L: die von Ham): 1 Hap. 4, 40.—Потомки Хама, сына 
Ноева (1 Пар. 1, 8). Потомки эти въ неболыномъ количествѣ жили близъ 
Герары, но во дни царя Езекіи они истреблены были потомками Си
меона, которые и поселились здѣсь на мѣстѣ ихъ, нашедъ здѣсь обшир
ную и безопасную землю для своего поселенія и тучныя пастбища для 
стадъ своихъ. Keil и Del. на указ. мѣсто, р. 72. Берто на Парал. 
1873 г. р. 47—48. Lange на Парал. 1874 г. р. 66. Herz. XIV. 
р. 378.

Хаммонъ (Pûù — тоже значитъ, что Хаммаѳъ): Нйв. 19, '28. 1 
Пар. 6, 76. — Изъ городовъ колѣна Асирова. Въ кп. Парал. онъ 
причисляется къ городамъ Левитскимъ и къ Нефѳалимову колѣну, вѣ- 
роятно потому, что лежалъ на границѣ между ними. Полагаютъ, что это те- 
перешній Хамулъ, къ востоку отъ Расъ ен-Накура. Фюрста 1. р. 410. 
Gresen. изд. 8. р. 279. Herz. XIV. р. 745. Biehm, Древ. 1. р. 559.



Хаммуилъ — по Гезен. жаръ, пламя Возёіѳ, по Фюрсту —
Богъ есть солнце; ’Ajjloû X; Hamuel; Амуилъ L: Hamuel): 1 Пар. 4, 
26. — Сынъ Мипшы, отецъ Закура, изъ потомковъ Симеона, сына па- 
тріарха Іакова. См. Фюрста и Гезен. Сн. Симеонъ.

Хамосъ — огонь, пламя, божество огня; по другимъ— покори
тель, побѣдитель, низложитѳль; Xa|io>s; Chamos; Хамшсъ; L: Canios): 
Числ. 21, 29. Суд. XI, 24. 3 Цар. XI, 7. 33. 4 Цар. 23, 13. 
Іерем. 48, 7. 13. 46.—Національное божество Моавитянъ и 'Аммо
нитянъ , называемое въ кн. Царствъ мерзостію Моавитскою (3 Цар. XI,
7. 4 Цар. 23, 13). Отсюда Моавитяне называются народомъ Хамоса 
(Числ. 21, 29. Іерем. 48, 46); по Хамосъ, по слову Писанія, долженъ 
былъ служить только къ стыду и посрамленію ихъ, потому что и самъ дол
женъ былъ нѣкогда идти въ плѣнъ, вмѣстѣ съ своими священниками и 
князьями (Іер. 48, 7. 13). Ограничиваясь почитаніемъ Хамоса, при
писывая какъ свои несчастія и угнетенія его гнѣву, такъ и свои побѣды 
и избавленіе отъ враговъ его покровительству, Моавитяне соединяли одна
коже съ его именемъ разныя понятія. Сколько можно судить о немъ по 
Ассирійскимъ надписямъ и изображеніямъ его на монетахъ Ареополя, его 
отождествляли и съ Вааломъ, и съ Молохомъ, и съ Ваал-фегоромъ и 
съ другими божествами. Имена—Ваалъ и Молохъ, господинъ и царь, у 
язычниковъ передней Азіи вообще означали различныя божества свѣтилъ 
небесныхъ, особенно солнца; отсюда и Хамосъ почитаемъ былъ и.за 
Ваала божество солнца. Что Моавитяне почитали его за Ваала или за 
Ваал-Фегора, это извѣстно изъ кн. Числ. и Нав. (Числ. 25, 1 3.
Нав. 22, 17). Что Хамосъ почитаемъ былъ, какъ божество солнца, 
это видно изъ изображенія его на монетахъ Ареополя. Онъ представ
ляется здѣсь стоящимъ въ огненной залѣ; въ одной рукѣ у него мечъ, 
въ другой—копье и щитъ, по сторонамъ его горящіе факелы, съ над
писью: Faßafyxü), т. е. Гаввавъ-Моавъ. Изъ этого видно, что онъ былъ 
вмѣстѣ и воинственное божество — Марсъ или Юпитеръ. Хамосъ почи
таемъ былъ не у однихъ только Моавитянъ, но и у разныхъ другихъ 
народовъ. Онъ почитаемъ былъ и у родствепныхъ съ Моавитянами Аммо
нитянъ, и подобно Моавитянамъ называется ихъ богомъ (Суд. XI, 24). 
Онъ почитаемъ былъ и у Тирянъ. Свида говоритъ: „Хамосъ былъ бо
гомъ Тирянъ и Аммонитянъ“. Былъ почитаемъ и у Евреевъ. Соломонъ 
въ честь Хамоса построилъ для своихъ жѳнъ-Моавитянокъ капище, ко
торое оставалось до временъ Іосіи, и только при Іосіи было разрушено 
(3 Цар. XI, 7. Сн. 4 Цар. 23, 13). У Арабовъ онъ былъ почитаемъ 
подъ символомъ мрачной звѣзды, т.-е. Сатурна (Winer, Т. 1, р. 223). 
Съ Арабскаго имени Хамоса даютъ значеніе мрачной, печальной звѣзды, 
можетъ быть, разумѣя Ероноса Грековъ (Гима Т. 1. р. 226). О ха
рактеристике Хамоса и образѣ служенія ему въ св. Писаніи прямо 
не говорится; но съ одной стороны видно, что какъ Ваалу и Молоху



приносили въ жертву дѣтей (Лев. 18, 21. и д.), такъ и Хамосу со 
жигали въ жертву дѣтей; такъ на прим. извѣстно, что Меса, царь Моа- 
витскій, во время осады города, находясь въ крайней опасности, иринесъ 
ему въ жертву старшаго сына своего (4 Дар. 3, 27), хотя впрочемъ 
прямо здѣсь и пе сказано, кому иринесъ. Съ другой стороны Іеронимъ 
прямо отождествляетъ Хамоса съ Ваалъ-Фегоромъ. „In Nabo, пишетъ 
онъ, erat Chamos idolum consecratum, qaod alio nomine Beelphegor 
appellatur“ (Іерон. на Исаію, гл. 15). Такое отождествлепіе прямо 
показываетъ, что служеніе сему боясеству соединялось и съ развратомъ 
(сн. Числ. 25, 1— 3). На это же указываетъ находящееся въ най
денной надписи царя Месы имя Astar-Chamos. Хамосъ — мужское имя 
божества, но въ надписи онъ называется Астарта-Хамосъ. На памятникахъ 
Моавитскихъ имени Астарты не находятъ, но вотъ она является въ 
имени Астаръ-Хамоса, такъ какъ бы въ Хамосѣ соединялось мужское и 
женское божество. Справедливо св. дѣеписатель называетъ его мерзостію 
Моавитскою! Фюрст. 1. р. 600 и 602. Ges. изд. 8. р. 396. Zell. 
1. р. 769. Herz 2. р. 633. Winer, Т. 1. р. 223 .Eiehm, Т. 1. р. 
225— 226.

Хамоѳ-Доръ n^ù; Ns[i}xâ&, 'Efxa&ûtop- Hammoth-Dor; Емаѳ-
ди>ръ; L: Hamoth-Dor): Нав. 21, 32.— Изъ городовъ колѣпа Неф- 
ѳалимова, городъ Левитскій. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Пар. (6, 76) 
вмѣсто Хамоѳ-Дора въ числѣ Левитскихъ городовъ стоитъ Хаммонъ. 
Фюрста 1. р. 414. Herz. ХІУ. р. 745. См. Хаммонъ.

Хамулъ (^еп— -пощаженный, помилованный, избавленпый; IsfiouyjX, 
lajioûv* Amnl; Іемуилъ; L: Hamul): Быт. 46, 12. Числ 26, 21. 
1 Пар. 2, 5 .—  Младшій сынъ Фареса, сына Іуды, сын. патріарха 
Іакова, родоначальникъ поколѣнія Хамулова. Gesen., Fürat, Cassel.

Хамуталь и Амиталь - (^№ п п0 фюрсту с-вѣжесть, прохлада 
жизни;’ AfjutâÀ, ’AfxstxâaX; Amital; Амітала; Hamutal): 4 Цар. 23, 
31. 24, 18. Іерем. 52, 1. 2 Пар. (36), 2. — Дочь Іѳреміи изъ 
Л й в н ы , одна изъ женъ царя Іосіи, мать царя Іоахаза и Матѳаніи или 
€едекіи (4 Цар. 24, 18. Іер. 52, 1). Хамуталь у LXX читается 
Амиталь изъ Ловны (сн. прим. о семъ въ Толк, на Іер. И. С. Яки
мова, въ Хр. Чт. 1880 г. Ноябр. и Дек. стр. 778— 780). Фюрста 
1. р. 410.

Хамъ (с? отъ =  °в п  = горячій, жаркій, загорѣлый, смуглый,
черный; дрѳвнѳ-Египетское kerne’t, Коптское keme, chêmi — черный; 
Xcxji.; Cham; Хамъ; L: Ham): Быт. 5, 32. 9, 18. 22. 10, 6. 
1 Пар. 1, 4. 8— 16. Псал. 77, 51. 104, 23. 105, 22.— 
Хамъ—младшій сыпъ Ноя (Быт. 9, 24), родивіпійся въ послѣднѳѳ



«стояѣтіѳ до потопа и женившійся предъ потопомъ (Быт. 6, 10. 18. 
7, 13); имѣлъ после потопа четырехъ' сыновъ: Хуша, Мицраима, 
Фута и Ханаана. Известный постунокъ Хама въ отношепіи къ отцу 
своему (Быт. 9, 20— 23) показываетъ-въ немъ нечестпваго человека. 
Какъ стыдливость особенно въ молодомті чѳловѣкѣ служитъ знакомъ 
добраго сердца, открытаго для Духа Божія, такъ безстыдство, коль 
скоро простирается въ зрелый возрастъ и обращается въ навыкъ, слу
житъ доказательствомъ, что совѣсть уже притуплена въ немъ и для 
Духа Божія сделалась почти неприступна. Хамъ не только самъ не 
имѣлъ стыдливости, но хотѣлъ, чтобы и братья, его разделяли съ нимъ 
его безстыдство. Осмѣяніе и поруганіе его тѣмъ виновнѣе представ
ляется, что прѳдметомъ его былъ его отецъ. Поступокъ этотъ показы
ваетъ въ немъ злое и испорченное сердце. Онъ никогда не позволилъ 
-бы себѣ такого поруганія надъ отцемъ, еслибы уже раньше не была 
изгнана изъ сердца его та почтительность, какою дѣти обязаны сво
имъ родителямъ. Онъ, будучи отцемъ семейства, смѣется надъ отцемъ 
своимъ; это не смѣхъ несмысленнаго ребенка падъ пьянымъ; онъ пре- 
•зираетъ, значитъ, заповѣдь Божію въ сердцѣ своемъ. Заповедь о семъ 
глубоко лежитъ во внутреннѣйшемъ естественномъ святилищѣ челове
чества, и подтверждена въ послѣдствіи первою заповѣдію съ обѣтова- 
ніемъ (Ефес. 6, 2). Подавленіе въ себѣ cet заповѣди и сыновпяго 
чувства къ отцу тѣмъ еще болѣе виновно въ Хамѣ, что въ патріар- 
хальныя времена глава семейства былъ вмѣстѣ и представителемъ его, 
и свящеипикомъ, иходатаемъ предъ Богомъ, и хранитѳлемъ Божествен- 
ныхъ завѣтовъ и обѣтованій. Въ нагломъ посіупкѣ Хама и благочѳстіи 
братьевъ его прямо и ясно выразились различное внутреннее настроеніе 
и различный характеръ сыновъ Ноевыхъ и ихъ потомства после по
топа. То, что такъ глубоко сложилось и утвердилось въ природѣ ихъ, 
какъ родопачальниковъ, и сделалось самостоятельнымъ въ ихъ вой, по 
закопамъ природы, должно было далѣе развиваться въ ихъ потомствѣ. 
Отсюда событіе это открывало источники благословенія и проклятія, 
распространявшие свои потоки на грядущіѳ роды. И въ отношеніи къ' 
великой задачѣ всемірной исторіи о сііасеяіи, оно имѣло важное значе- 
піе: проявляя въ себѣ благочестіе и нечестіе, оно давало видѣть образъ 
пріемлемости спасенія въ однихъ и непріѳмлемости въ другихъ. Веб эго 
обнимала далеко прозирающая душа Ноя, и вотъ въ его благословеніи 
и проклятіи, которыя онъ раздѣляетъ между детьми своими, въ маломъ 
видѣ представляется намъ пророческій образъ будущей всемірной ис- 
торіи человѣчества. Непокорность и непочтительность Хама наказана 
рабствомъ, подъ игомъ котораго особенно должно было стенать потомство 
сына его Ханаана. Господь-Спаситель обещанъ Симу, и какъ Симъ и 
Іафетъ были почтительны къ отцу, то и въ позднейпгемъ потомстве 
своемъ они вмѣсте разделяютъ блага спасенія, ибо Іафесъ долженъ 
былъ вселиться въ шатры Симовы, разделяя вместе съ нимъ благосло-



вѳвія его рода. Бъ дотомкахъ Хама вообще открывается праведный на 
нихъ сѵдъ Божій. Они большею частію наследовали грѣхи своего пра
родителя, слѣдуя по стоиамъ его нечестія; не было или мало было у 
нихъ родительской и дѣтской любви; не было нѣжныхъ семейныхъ добро
детелей, и большая часть ихъ томилась и томится подъ гпетомъ внеш- 
няго рабства. Согласно первоначальному блатословенію Божію (Быт. 9, 
1), имея четырехъ сыновъ—Хуша, Мицраима, Фута и Ханаана, Хамъ 
имелъ отъ нихъ многочисленное потомство. Сначала, после потопа, онъ 
съ потомствомъ своимъ жилъ вместе съ братьями въ возвыпіенпыхъ 
земляхъ Арменіи и въ долинахъ Халдеи; но потомъ потомки его пере
шли на равнину Сеннаарскую, и какъ самое имя Хама показываетъ, 
двинулись далее на югъ. Часть ихъ обитала въ южной Аравіи и въ 
Еѳіонііг; Египетъ часто называется землею Хама (Псал. 77, 51. 104, 
28. 105, 22), и вся почти Африка населена была потомками Хама, 
и кроме того они населяли Вавилонію, часть Индіи, Китай, всю Па
лестину — отъ Сидона до Гѳрара и Газы и до Содома и Гоморры, 
Адамы и Севоима, и другія близъ лежащія земли. Бъ Палестине, со
гласно определенію Божію, почти все они истреблены были во времена 
Моисея и I. Навина. Бъ Библіи о потомкахъ Хама упоминается еще 
только въ войне царя Сеннаарскаго съ тремя его союзниками противъ 
пяти царей Ханаанскихъ (Быт. гл. 14), и после завоевапія земли Ха
наанской Евреями, при завоеваніяхъ потомковъ Симеона въ Аравіи во 
времена царя Езекіи (1 Пар. 4, 40). Впрочемъ, хотя пророчество 
Ноя о судьбе Хама представляетъ только темную его сторону, но свя
щенное Писаніе намекаетъ однакоже, что некогда, хотя и поздно, во 
Христе и его потомство будетъ освобождено отъ рабства, и тамъ бу
дутъ служить Іегове, и Его благословепіе и тамъ будетъ распростра
няться (Исаіи 19, 17— 25. Псал. 67, 82). Zell. 1. р. 550— 551. 
Herz. 2. р. 680.

Ханаанъ, Хананея, Ханаанскій, Хананеи, Хананеяне (]Щ,
VL̂ Tj Хаѵаоіѵ, Хаѵосѵаіа, X a v a v a to ç , X a v a v a îo t -  Chanaan,
Chananaeus, Chananaei; Ханаанъ, Хананеи, Хананейскій; L: Canaan, 
Land Canaan, Cananiter).—Первоначально имя „Ханаанъ“ есть имя ро
доначальника, потомъ его потомства, и наконецъ его земли. Оно отъ 
корня Щ —  наклоняться, нагибаться, унижаться, покоряться, значитъ— 
подвластный, покорный, униженный, и по употребленію въ св. Писаніи 
иногда означаетъ самого Ханаана, родоначальника народовъ Ханаанскихъ; 
иногда землю Ханаанскую, иногда — жителей сей земли, Хананеевъ; 
иногда— купцовъ или торговцевъ. По этимологическому значенію имени 
Ханаапа и нельзя производить отъ имени земли Ханаанской, ибо земля 
эта совсемъ пе низменная, напротивъ преимущественно гористая; низ- 
менныя места ея суть только къ морю лежащія, Финикійскія и Филис- 
тимскія.



а., Быт. 9, 18. 25— 27. 10, 6. 15. 1 Пар. 1, 8. 13. Іудѳ. 
5, 3.— Ханаанъ—младшій сынъ Хама, внукъ Ноя, родоначальника 
племенъ Ханаанскихъ. Ему возвѣщено проклятіе рабства (Быт. 9, 25— 
27), которое навлекъ на себя Хамъ своимъ бѳзстыднымъ норуганіемъ 
надъ отцемъ своимъ Ноемъ, конечно, потому, что Хапаанъ съ потом- 
ствомъ своимъ видимо наслѣдовалъ грѣхи Хама, отца своего, его- 
безстыдство и печестіе, и потому вполпѣ заслуживалъ осужденіе и нро- 
клятіе (сн. Быт. 15, 16. Втор. 12, 1— 4. 31. 18, 9— 14 н др. 
Сн. Keil и Del. на Быт. 9, 25— 27). Хапаанъ имѣлъ многочислен
ное потомство, извѣстное подъ общимъ именемъ Хананеевъ. См. здѣсъ 
подъ буквою в.,.

б., Быт. 10, 18— 19. 13, 12. 23, 2. 19. 33, 18. 35, 6. 
48, 3 - 4 . - 4 9 ,  30. Исх. 15, 15. 16, 35. Числ. 13, 18. 14,, 
25. 32, 32. 33, 51. 34, 2— 12. 35, 14. Нав. 5, 1. 9, 1. XI,. 
3. 13, 2— 7. 16, 10. 22, 9— 11. 32. 24, 8 .Іудѳ. 5, 9. 15—
16. Іез. 16, 29. Авд. 20 и др.—Подъ Хапааномъ въ указанныхъ 
мѣстахъ вообще разумѣется земля Ханаанская въ тѣснѣйшемъ и соб- 
ственномъ смыслѣ., Въ частности имя это означаетъ аа., землю по эту 
сторону Іордана, противоположную землѣ Галаадской, Заіорданской (Быт. 
10, 19. Числ. 32, 32. 33, 51. 35, 14. Втор. XI, 30—31. 
Нав. 5, 1. 9, 1. 22, 9— 11); бб., Финикію (Исаіи 23, 11 сп. 
Быт. 10, 15. 19), т. е. сѣверную часть земли Ханаанской, при 
подошвѣ Ливана, жителей которой Греки называли Финикіянами; и вв., 
наконецъ ' землю Филистимскую (Соф. 2, 5. Сн. Исх. 15, 14. Числ.
34, 5— 6. Нав. 13, 2— 5). Но землю по ту сторону Іордапа (Числ, 
13, 30. Нав. 5, 12. 9, 1. XI, 3. сн. Быт. XI, 31. 33, 18.
35, 6. Числ. 33, 51. Нав. 22, 9— 11. 32) св. Писаніе, очевидно, 
отдѣляетъ отъ земли Ханаанской. Въ повѣйшее время подъ землею 
Ханаанскою часто разумѣютъ всю Палестину, всю обѣтованную землю, 
всѣ земли, занимаемыя Израильтянами, какъ по эту, такъ и по ту сто
рону Іордана (сн. Быт. 13, 15. 15, 18— 21. Нав. 1, 4. 12,
1— 6. 13, 7— 33. Втор. 3, 8— 17. 34, 1— 4. 1 Пар. 5, 9—
10. 16. 23). Подробности о сей землѣ, ея границахъ, жителяхъ, го
родахъ, моряхъ, рѣкахъ, почвѣ земли, и проч. См. подъ словомъ Па
лестина.

в., Быт. 10, 15— 18. 13, 7. 14, 2 и д. 15, 19— 21. 24, 
3. 34, 30. Исх. 3, 8. 17. 13, 5. 23, 23. 28. 33, 2. 34, 11.. 
Числ. 13, 30. Втор. 7, 1. Нав. 3, 10. 9, 1. XI, 3. 16, 10. 
24, 11. Суд. 1, 1. 3— 5. 17. 21... 3, 3. 5. 2 Дар. 24, 7.
3 Дар. 9, 16. 20. 1 Ездр. 9 ,1 .  Неем. 9, 8. 2 Ездр. 8, 66.
3 Ездр. 1, 21. Іудѳ. 5, 16. — Хананеи или, Ханаане. Подъ 
этимъ именемъ разумѣются первоначальные жители земли Ханаанской, 
которое прежде Израильтянъ поселились въ землѣ той. Они—- сыны и



потомки Ханаана, сыпа Хамова, и раздѣлялись по числу сыновъ его на 
одиннадцать племенъ (Быт. 10, 15— 19). Пять изъ пихъ: Евеи, Іе- 
вусеп, Аморрѳи, Гергесѳи и Хеттеи жили въ топ странѣ, которую послѣ 
заняли Израильтяне; а остальные шесть: Сидоняне, Аркеи, Синеи, Ар- 
вадеи, Цемариты и Хамавиты—обитали въ зѳмлѣ, лежащей къ сѣверу— 
отъ Сидона и далѣе на сѣверъ до Елевтера; и поелику они занимали 
и низменныя мѣста по морскому берегу, то мало по малу имя Хана- 
неянъ означало и обитателей низовыхъ и приморскихъ земель (Быт. 10, 
19, Исаіи 23, 11), которымъ противополагались жители горныхъ
странъ (Числ. 13, ВО. Втор. 1, 7. 19— 20. Нав. XI, В. Суд. 
1, 34— 36). Въ особенности о каждомъ изъ нихъ см. подъ собствен
нымъ каждаго именемъ. Во времена Авраама состояніе земли Ханаан
ской и Хананеевъ было совсѣмъ пе то, что во времена Моисея. Земля 
была еще мало населена и застроена. Пастушескія племена съ своими 
стадами свободно переходили съ одного мѣста на другое. „Не вся ли 
земля передъ тобою“? говорилъ Авраамъ Лоту, предлагая ему о б 
литься отъ него и избрать любое мѣсто для своего жительства (Быт. 
13, 9). И Эмморъ, отецъ Сихемовъ, Евеянинъ, говорилъ сынамъ Іа- 
кова: „Земля сія пространна предъ вами, живите й промышляйте на 
ней и пріобрѣтайте ее во владѣніе“ (Быт. 34, 10). Городовъ тогда 
было еще мало, какъ на прим. Сихемъ, Лузъ, Хевронъ, Сидонъ, и т. 
иод. Жители земли были большею частію миролюбивы, и вожди пле
менъ совсѣмъ не были воинственными царями. И сознанія племенпаго 
родства между ними особеннаго не видно. Отсюда онй и не б ъ  состоя- 
ніи были образовать изъ себя великихъ государства» и царствъ. Одни 
Сидоняне возвышались торговлею, богатствомъ и образованіемъ (Быт. 
10, 15. Нав. XI, 8. 19, 28. Суд. 1, 31. 3, 3. 10, 12.), и 
только Аморреи представляли болѣе сильный и воинственный на
родъ (Быт. 14, 7. 13. сн. Втор. 1, 27— 28. 44. Амос. 2,
9). Во время пребыванія Евреевъ въ Египтѣ земля Ханаанская, 
вмѣстѣ съ ѳя различными обитателями приняла другой видъ. Теперь 
населеніе ея было густо; земля вся занята была многочисленными наро
дами (Числ. 13, 29. Втор. 7, 11, Нав. XI, 4), которые были мо- 
гущественнѣе Израильтянъ (Втор. 7, 7. 17. 9, 1), и представляли 
иМъ сильное противодѣйствіе. Больпііе города стоятъ и управляются са
мовластно. Притомъ города ограждены укрѣпленными стѣнами и воро
тами (Втор. 3, 5). И войну ведутъ искусно, имѣя у себя множество 
боевыхъ колесницъ (Втор. 3, 5. Нав. 17, 16). Въ зѳмлѣ вообще про- 
цвѣтаетъ хлѣбопашество, винодѣліе и торговля (Втор. 6, 10— 11. 8, 
7— 9. XI, 10— 12. Нав. 24, 13). Названіе города Киріаѳ-Сеферъ 
(~оХі? 7pa[j.f!.aTéc<i)v) показываетъ и употребленіе письменъ. Но полити
ческаго устройства и теперь еще не было; оно не столько было монар
хическое, сколько республиканское (Числ. 21, 1. Втор. 7, 24. Нав. 
10, 3. 23. XI, 1. 12, 9. Суд. 4, 2). Ханаане представляли те-



перь собою образъ народа, распадшагосяна безчислепныя не болыпіягруппы 
раздѣленныхъ племенъ. Каждое мѣстечко ‘было мѣстонребываніемъ осо
баго даря, какъ на прим, въ сѣверныхъ земляхъ упоминается о 31-иъ 
царствѣ (Нав. 12, 9— 24), и въ кн. Судей говорится о 70-ти ца- 
ряхъ Ханаанскихъ, покоренныхъ Адониседекомъ (Суд. 1, 7). Отсюда 
у ннхъ множество укрѣпленій, которыми думали оградить и укрѣішть 
себя другъ отъ друга среди взаимныхъ междоусобій. Не было у нихъ 
единства, не было общаго главы, и при ихъ раздѣльности никакой 
союзъ не былъ въ состояніи собрать и соединить ихъ, чтобы общими 
силами противостоять общему врагу (Нав. 10, 3— 5. XI, 1— 5. 12, 
7— 24). Къ этому присоединялись языческіе нравы и нечестіе, языче
ское идолослуженіе, суевѣрія, волхвованія и всякіе пороки и беззаконія 
(Исх. 34, 12— 17. Втор. 12, 2— 3. 31. 18, 9 — 12. Лев. 18,
3. 24— 30). Ваалъ, Астарта, Хамосъ, Дагонъ, Молохъ и т. под. 
были божества ихъ, въ честь которыхъ насаждались рощи, воздвигались 
высоты, и не только приносились обыкновенныя жертвы, но освящались 
и самые пороки и беззаконія. Мѣра боззаконій ихъ теперь была полна 
(Быт. 15, 16). Этимъ состояніѳмъ земли этой и ея жителей объяс
няются строгіе законы, данные Израильтянамъ противъ Хананеевъ. По 
сиііѣ этихъ законовъ не должно было тѳрпѣть никакихъ язычниковъ и 
идолопоклонниковъ (Исх. 23, 33. Втор. 20, 16 — 18); Хананеевъ 
всѣхъ надобно было истребить (Исх. 23, 23. 33. Числ. 33, 52. 
Втор. гл. 7); всякій союзъ съ ними воспрещенъ былъ (Исх. 34, 15. 
Втор. 7, 2. 13). Особенно запрещены были браки съ Хананѳями (Исх. 
34, 16. Втор. 7, 3), такъ какъ это и во времена патріархальныя 
считалось прѳдосудительнымъ (Быт. 24, 3. 28, 1. 8). Главное, что 
имѣлось въ виду при такихъ строгихъ законахъ противъ Хананеевъ, 
это было предохраненіе Израильтянъ отъ ихъ языческихъ нравовъ и 
обычаевъ, отъ ихъ нечестія и идолослуженія (Исх. 23, 32. 34, 
15— 16), за которыя они и осуждены были Богомъ на истребленіо 
(Нав. XI, 19 — 20). Но Израильтяне не вполнѣ были вѣрны волѣ 
Божіей. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ Хананеи долго оставались не истреб
ленными, па пр. въ колѣнѣ Ефремовомъ, Манассіипомъ, Завулоновомъ, 
Нефѳалимовомъ, Асировомъ, Иссахаровомъ, и въ другихъ мѣстахъ (Суд. 
1, 21. 27— 36). Финикіяне и страна Ливанская почти не были no-J 
корены. Филистимляне покорены уже иослѣ. Покоренные жили вмѣстѣ 
съ Израильтянами (Нав. 15, 63. 16, 10. 17, 12. Суд. 3, 5. 1,
21. 27. 30—33). И Израильтяне довольствовались имѣть ихъ своими 
данниками п союзниками (Суд. 1, 28—35). Потомъ они тѣснѣе стали 
сближаться съ ними; стали брать дочерей ихъ себѣ въ жены и своихъ 
дочерей отдавать за ихъ сыновей; стали перенимать ихъ языческіе обы
чаи; стали участвовать съ ними въ суевѣрномъ ихъ служеніи ихъ боже
ствамъ и идоламъ. Отсюда произошли величайшія бѣдствія для Израиль
тянъ. Господь обличалъ и предостерегалъ ихъ; но они не слушались,—



и-Господь попустилъ язычникамъ болѣе и болѣе усиливаться, и они 
вмѣсто того, чтобы быть побежденными и истребленными, сами стали 
покорять своихъ побѣдителеи и надъ ними господствовать и угнетать 
ихъ (Суд. гл. 2. тл. 3, 4— 8. 12— 14. гл. 4, 1— 2ипр.ипр.). 
Такъ продолжалось во всѣ времена Судей Израилевыхъ. Только по мѣрѣ 
обращенія своего къ Богу, Израильтяне снова дѣлались ихъ побѣдите- 
лями. Но Хананеи не были совершенно истреблены и во времена Судей. 
Во время завоеванія земли обѣтованнон иные изъ нихъ переселялись въ 
Финикію и другія мѣста и даже въ Африку, гдѣ были Финикійскія ко
лоти (сн. Herz. YII. р. 237— 23S). Въ самой Палестинѣ они оста
вались и лослѣ временъ Судей. Во времена прор. Самуила объ Амор- 
реяхъ говорится, что между ними и Израилемъ былъ миръ (1 Цар. 7, 
14). Іевусеевъ побѣдилъ уже Давидъ и взялъ ихъ крѣпость; но они 
пе были совершенно истреблены и въ это время (2 Цар. 5, 6— 9. 
Сн. 2 Цар. 24, 16— 24). Іоавъ, во время переписи, обходилъ го
рода Хивеянъ и Хананеевъ въ странахъ Тира и Сидона (2 Цар. 24, 
6— 7). Во времена Соломона Ханапеи обитали въ Газѣ (3 Цар. 9, 
16), и Соломонъ оставшихся отъ разныхъ Ханаанскихъ народовъ Ха
нанеевъ сдѣлалъ только оброчными работниками, пе истребляя ихъ (3 
Цар. 9, 20— 21. 2 Парал. 8, 7— 8). У. Хттеѳвъ были свои цари 
и во времена пророка Елисея (3 Цар. 10, 29. 4 Цар. 7, 6). Во 
время плѣна Вавилонскаго всѣ эти народы снова свободно распростра
нялись по Іудеи, и послѣ возвращенія Іудеевъ изъ плѣна посредствомъ 
брачныхъ союзовъ снова были искушеніемъ для Израильтянъ; но при 
Ездрѣ виновные строго были обличены, незаконные браки расторгнуты, 
и всѣ Іудеи клятвенно обязались быть вѣрными Богу въ храненіи всѣхъ 
Его заповѣдей (1 Ездр. гл. 9 и 10. 2 Ездр. 8, 65— 92 и гл. 9). 
Сн. Zell. 1. р. 278. Herz. ГН. р. 236— 238. Winer, 1. р. 208— 
210. Biehm, Т. 1. р. 23 5— 216.

г., Исаіи 23, 8. Соф. 1, 11,'Іов. 40, 25. (Евр. 30). Притч. 
31, 24.— Наконецъ, подъ именемъ Хананеевъ разумѣются иногда купцы 
и торговцы вообще. Такъ какъ Ханаанская земля обнимала и север
ные, Финикійскіѳ города, и южныя приморскія землй, извѣстныя своею 
ііромышленностію и торговлею, то Хананеями не рѣдко называются въ 
свящ. Писаніи торговцы, купцы, промышленники. Такъ, въ указанныхъ 
здѣсь мѣстахъ въ Еврейскомъ текстѣ читается Ханаанъ или Хананея- 
нинъ, а говорится о кулцахъ и торговцахъ. Гезен. изд. 8. р. 400. 
Фюрст.' 1. р. 607— 608.

Хананеянка (juvr} Хаѵаѵаіа, Нирасpocvc/taaa; Mulier Chananaea, 
Syrophoenissa; жена Хананейска, Сѵрофінікісса; L: ein Cananæische 
Weih, Weib ans Syrophoenice): Мѳ. 1 5 /2 2 . Марк. 7, 2 6 — „Хана- 
неяне, тѣснимые Евреями во время и послѣ завоеванія Палестины, во



множествѣ переселялись на сѣвѳръ Палестины, въ Сирію и Финиш, и 
со временемъ смѣшались съ туземными, сродными впрочемъ имъ, племе
нами“ . Так. обр. упоминаемая у Еванг. Матѳея Ханапеянка была Си- 
рофиникіяпка, жившая въ предѣлахъ Фнникійскихъ городовъ Тира и 
Сидона. Она была язычница, но имѣла великую вѣру во Христа. Толк. 
Ев. на Ев. отъ Мѳ. стр. 281.

Ханани, Хананій ('Щ =  милостивый, благій, добрый; ’Амаѵі', 
’Avavûxç, ’Аѵаѵ; Hanani; Ананіа, Ананъ, Ананій; L: Напапі):

а., 1 Пар. 25, 4.—Изъ сыновъ пѣвца Емана, которыхъ было у 
пего 14-ть, и всѣ они, подъ его руководствомъ, занимались пѣніемъ 
на разныхъ инструментахъ въ домѣ Божіемъ во времена Давида.

б., Неем. 1, 2. 7, 2.—Братъ Нееміи, служившаго виночерпіемъ 
у Артаксеркса, пришедшій къ нему съ другими нѣкоторыии изъ Іудѳи 
и извѣстившій его о плачевномъ состояніи возвратившихся изъ плѣна 
Іудеѳвъ и особенпо Іерусалима. Keil, и Del. на Пар. и Неем. р. 500.

в., 1 Ездр. 10, 20.—Изъ священниковъ, сыновъ Иммера, имѣв- 
пшхъ женъ иноплеменныхъ. Во 2 Ездр. (9, 21) читается Ананія.

г., Неем. 12, 86.—Изъ сыновъ свящѳнническихъ, пѣвцовъ, съ му
зыкальными орудіями, упоминаемыхъ при освященіи стѣны Іерусалимской, 
во дни Ездры и Нееміи. Gesen. изд. 8. р. 285. Фюрс. 1. р. 418. 
Cassel, р. 104.

ХананІЯ (n^ü| , !,nS3ö. — милость, благость Вожія, или Богъ благъ, 
милосердъ; ’Аѵаѵіа, ’Avavt'aç; Hanania, Hananias; Ананіа; L: Ananja, 
Hanania):

а., 1 Пар. 25, 4.—Изъ сыновъ пѣвца Емана, пѣвшихъ на раз
ныхъ инструментахъ въ Храмѣ Божіемъ во времепа Давида. Сп. подъ 
словомъ Ха,пани а.,.

б., 2 Пар. 26, 11.—Изъ главныхъ саповниковъ царскихъ, пред
водитель войска во дни Іудеіскаго царя Озіи.

в.. 1 Пар. 25, 28.—Изъ нѣвцовъ временъ Давида. Ему вышелъ 
шестнадцатый жребій въ чредѣ служѳнія въ Храмѣ.

г., 1 Пар. 8, 19. — Изъ сыповъ Зоровавеля, потомства Дави
дова. Keil и Del. на Парал. р. 58. Lange на Парал. 1874г. р. 53.

д., 1 Пар. 8, 24.—Изъ сыновъ Шашака, главъ поколѣній ко- 
лѣна Веніаминова, жившихъ въ Іерусалимѣ; конечно, они жили здѣсь вмѣ- 
стѣ съ своими семействами.



е., 1 Ездр. 10, 28. — Изъ Израильтянъ, сыновъ Бевая, имѣв- 
шихъ женъ иноилѳменныхъ. Во 2 Ездр. 9, 29: Ананія.

ж., Нѳем. В, 8 .—Сынъ Гараккахима— изъ чинившихъ стѣну Іе- 
русалимскую во дни Нееміи.

з., Нѳѳм. 3, 30.— Сынъ Шелеміи—изъ чинившихъ стѣну Іѳруса- 
лимскую во дни Нѳеміи.

и., Нѳѳміи 7, 2 .—Начальникъ Іерусалимской крѣпости, извѣстный 
особенною своею вѣрностію и богобоязненностію. Онъ, вѣроятно, былъ 
Іудей, но находился въ служѳніи у Персидскаго царя и былъ началь
никомъ Іерусалимской крѣпости и Персидскаго здѣсь гарнизона. Берто 
на Ездр. и Неем. 1862 г. р. 202.

1., Неем. 10, 23.—Изъ главъ народа, давшихъ обязательство быть 
вѣрными Богу и не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными.

к., Неем. 12, 12. — Изъ священниковъ, изъ дома Іереміи, изъ 
главъ поколѣній священническихъ, во дни первосвященника Іоакима.

л., Неем. 12, 41.—Изъ священниковъ съ трубами, упоминаемыхъ 
при освящепіи стѣны Іерусалимской, во дни Ездры и Нееміи.

Прим. Другія имена въ Русс. см. подъ букв. А.

Хананэлъ ('’фэп —  Богъ есть благъ; ’Avqcve^X; У. и L:Hananeel; 
Анамеиль): Іер. 31, 38. Зах. 14, 10. Неем. 3, 1. 12, 39.—Башня 
Хананэлъ находилась на сѣвѳровосточномъ углу Іерусалима, близъ башни 
Меа, между овечьими воротами, которыя на сѣверовосточной сторонѣ 
Іерусалима, и рыбными, которыя на сѣверозападпой сторонѣ. Называется 
такъ, вѣроятно, по имени строителя. По пророчеству Іерѳміи и Захаріи 
новый Іерусалимъ имѣлъ быть почти въ тѣхъ же границахъ, въ какихъ 
былъ прежній; городъ имѣлъ быть возстановлѳнъ во всемъ прежнемъ 
своемъ пространствѣ; всѣ мѣста его должны были быть застроены, и 
мѣста, почитавшіяся прежде нечистыми, должны были содѣлаться свя
тынею Господу. Fürst 1. р. 418. Zell. 1. р. 553. Riehm, Древн.. 
Т. 1. 1877 г. р. 560. Keil и Del. на Іер. р. 341— 343.

Хананъ (]}П —• благій, милосердый, милостивый; ’Аѵаѵ- У. и L: 
Яапап; Слав. Ананъ):

а., 1 Пар. 8, 23.— Сынъ Шашака—изъ главъ поколѣній колѣна. 
Веніаминова, жившихъ въ Іерусалимѣ.

6., 1 Пар. 8. 38. 9, 44.—Изъ сыновъ Ацела, потомства Іона- 
ѳана, сына Саулова, колѣна Веніаминова, жившихъ въ Гаваонѣ.



в., 1 Пар. XI, 43.—Сынъ Маахи—изъ главныхъ воиновъ Давида.

г., 1 Ездр. 2, 46. Неем. 7, 49.—Изъ Неѳинеевъ; его сыновья 
значатся въ числѣ вышедшихъ изъ Вавилона съ Зоровавелемъ.

д., Неем. 8, 7.—Изъ Левитовъ, иоучавшихъ народъ закону и 
объяснявшихъ его ему при Ездрѣ, въ новолуніе 7-го мѣсяда. Во 2 
Ездр. 9,. 48: Ананія.

е., Неѳм. 10, 10. — Изъ Левитовъі давшихъ во дни Ездры и 
Нееміи обязательство быть вѣрными Богу и не вступать въ родствѳнныя 
связи съ иноплеменными.

ж., Неем. 10, 22 и 26.—Изъ главъ народа, давшихъ такое же 
обязательство въ вѣрности Богу и точномъ храненіи всѣхъ Его запо- 
вѣдей.

з., Нѳем. 13, 13.—Сыпъ Закхура — изъ приставниковъ, постав- 
лениыхъ Неѳміею за ихъ,вѣрность при кладовыхъ Храма, для раздаянія 
цриношеній братіямъ.

Гезен. изд. 8. р. 284. Фюрс. 1. р. 418.

Прим. Другія имена см. подъ букв. А.

Хане (П.3?; Xavact; Chene; Ханаа; L: Canne): Іезек. 27, 23.— 
Хане— городъ или область, находившаяся въ торговыхъ, связяхъ съ 
Тиромъ. Одни принимаютъ эту мѣстность за городъ или область на 
южномъ берегу счастливой Аравіи, извѣстную у Грековъ подъ именемъ 
К cm], такъ какъ здѣсь говорится о кудцахъ Шевы или Савы и вообще 
о купцахъ Аравіи. Такь Птоломей, Плиній; такъ и Фюрстъ (Т. 1. р. 
604.). Но другіе, съ большею вѣроятностію, отождествляютъ его съ 
Калне или Халпе—Ктѳзифономъ Грековъ, лѳжавшимъ за Евфратомъ, на
восточномъ берегу Тигра, въ Вавилоніи, основываясь на томъ, что онъ
полагается между Хараномъ и Еденомъ,—мѣстами Месопотамскими. См. 
Rosenm. и Ееіі и Del. па это мѣсто Іезек. Zell. 1. p. 766 — 
767. Winer, T. 1. p. 223. Riehm. B. Altert. T. 1. p. 216. C h . 
Калне.

Ханесъ р з п ; ѵА-цеХос тсоѵтдебс; V : nuneii tui ad Hanes pervene- 
runt; вѣстннцы его зли; L: Hanes): Исаіи 30, 4.— Великій городъ 
Средняго Египта, Копт. Hnes или Ehnes, у Грековъ Гераклеополь 
(HpaxXéouç TTÔÂtç, у Арабовъ Ahnas; лежалъ въ дентрѣ Египта, на 
островѣ, образуемомъ Ниломъ и каналомъ, на западъ отъ Нила и къ 
востоку отъ капала Мѳнги; вѣроятпо, тожествепъ съ городомъ vAvuaiç; 
изъ котораго, по Геродоту (2? 137), про'исходилъ царь Анисисъ, пред- 
шественникъ СеѳоСа; Ханесъ былъ нѣкогда столичнымъ городомъ пра



вителя Гераклеонольскаго. Gesen.; Fürst; Zell. 1. p. 561. Winer, 1. 
p. 463. Eiehm, Bibi. Altert. 1. p. 569.

Ханнаѳонъ (^ЗП — благодатный, благопріятиый; ’Ewa&éfr, 'A(jl(ü&- 
Hanathon; Еннаѳшѳъ; L: gen Nathon): Нав. 19, 14.—Городъ ко- 
лѣна* Завулонова, на сѣверной границѣ его. Gesen. Fürst. Winer, 1. 
p. 464. Eiehm, Древн. 1. p. 570.

Ханніилъ — благодать или благость Божія, или Богъ есть 
блатость; 'Аѵп]Х; Haniel, Hanniel; Аніилъ; L; Haniel):

а., 1 Пар. 7, 39.— Изъ сыновъ Уллы, главъ ноколѣній колѣна 
Асирова, людей отборныхъ, воинствениыхъ. Въ родословныхъ спискахъ 
сего колѣна, составленггыхъ для войны, значится у нихъ въ войскѣ двад
цать шесть тысячъ человѣкъ (ст. 40). Keil и Del. на Парал. р. 104.

б., Числ. 84, 23.— Сынъ Ефода, князь отъ сыновъ Манассіиныхъ— 
пзъ мужей, назначенныхъ Богомъ для раздѣла земли обѣтованной. Gesen. 
Fürst.

Ханохъ С Т О  трп — освященный, носвященный, наставленный въ 
первыхъ начаткахъ учеиія; первоначальное наставлепіе; учитель, настав- 
пикъ; ’Ev(dx; Henoch, Enoch; Еншхъ; L: Henoch, Hanoch):

а., Быт. 25, 4. 1 Пар. 1, 33.— Сынъ Мадіана, сыпа Авраа- 
жова отъ Хеттуры.

б., Быт. 46, 9. Исх. 6, 14. Числ. 26, 5. 1 Пар. 5, 3. — 
-Сынъ Рувима, первенца патріарха Іакова.

Прим. Другія имена въ Русск. см. подъ букв. Е.

Gesen. Latine, p. 354. Zürst 1. p. 416. Herz. V. p. 741.

Хануней (Xavouvouoç; Chananaeus; Хануней; L: топ den Kindern 
jVIerari): 2 Ездр. S, 47. — Изъ Левитовъ; его сыновья зпачатся въ 
числѣ мужей свѣдущихъ и разумныхъ, призванныхъ Ездрою для служе- 
нія въ домѣ Божіемъ, предъ выходомъ его изъ Вавилона. Въ 1 Ездр. 
(S, 19), вмѣсто Хаиунея, читается: Мерариныхъ. .Zn den Apokr. 1. p. 
53. Сн. Хашавія и ІПерѳвія.

Ханунъ (|«п — помилованный, по другимъ — милостивый; Aѵооѵ, 
Аѵш(х; Y. и L: Hanun; Слав. Анунъ, Ани/мъ):

а., Беем. 3, 13.— Изъ чинившихъ ворота долины и часть стѣны 
Іѳрусалимской во дни Нееміи.



б., Неем. 3, 30.—Шестой сынъ Цалафа—изъ чинившихъ стѣпу 
Іерусалимскую вмѣстѣ съ Хаиаиіею во дин Нееміи.

Gesen. изд. 8. p. 283. Fürst. 1. p. 416.

Харааѳаланъ(Хараа\ЬХар, Xapaaôo&àv; Carmellam; Харааѳаларь; 
L: Charm ell am) : 2 Ездр. 5, 36.—Такъ называется первый изъ па- 
чалышковъ падъ Израильтянами, вышедшими изъ плѣпа Вавилонскаго, 
пзъ Ѳермелеѳа и Фелерса. Но въ 1 Ездр. (2, 59) иу Нееміи (7, 61), 
вмѣсто словъ: „начальникъ ихъ Харааѳалапъ и Ааларъ“, стоятъ названія 
мѣстностей: Херувъ-Аддона и Иммера. Za den Apokr. 1. p. 37. Сп. 
Фюрст. 1. р. 62S-ä. Берто на Ездр. и Неем. 1862 г. р. 37—3S. 
Keil и Del. да Парал., Ездр. и Неем. р. 420. Сн. Ааларъ.

Харада (п-'~}Ц =  страхъ, ужасъ, страшное мѣсто; XapaôâO; Arada; 
Харадаѳа; L : Harada) : Числ. 3 3, 24— 25.— Стапдія Евреевъ въ пусты
нь—мѣстность неизвѣстная. Gesen. и Fürst. Zell. 1. p. 562.

Харакъ (Xapaxa; Characa; Харакъ; L: Tharah): 2 Мак. 12,17.— 
По обыкновенному и болѣѳ принятому мпѣпію, Харакъ или Харака есть 
Моаѳитскій городъ Киръ-Моавъ, у Халдеевъ: Еѳрака Моавъ, у Пто
ломея: Харсшорл, у Стефана Визаптійскаго : Хар<г/(ш(3а, по пынѣш- 
пѳму: Карракъ}> Керрекъ или Керакъ при рѣкѣ Керакъ, въ двухъ ми
ляхъ отъ впаденія ея въ Мертвое море. Zn den Apokr. IY. p. 177. 
Herz. Y I I .  p. 559. сн. Кирхарешетъ. Но другіе не раздѣлямъ сѳго 
мнѣнія, основываясь на томъ, что Керакъ Маккавейской книги долженъ 
лежать въ землѣ Товъ, такъ какъ здѣсь говорится о Тувіянахъ и мѣстѣ 
ихъ жительства. Земля Товъ лежитъ между Снріей и землею Аммопит- 
скою. Keil па Макк. 1875 г. р. 398. Си. Товъ.

Харанъ, Харранъ (РФ гг сухое мѣсто, сожженное солнцемъ, степь; 
Харраѵ; У. и L: Нагап; Слав. Харранъ, Харанъ, Харрань): Быт. 
XI, 31. 12, 5. 27, 43. 4 Цар. 19, 12. Исаіи 37, 12. Іез. 27, 
23. Дѣяп. 7, 2. 4. — Городъ и страна въ Шесопотаміи, откуда 
Авраамъ, по смерти здѣсь отца своего, согласно зіризыванію Божію, пе
реселился въ землю Ханаанскую. У Грѳческихъ и Римскихъ классиковъ: 
Геродота, Птоломея, Страбона, Плипія и Лукана, называется Kdppat, 
Саггае. Лежитъ въ сѣверозападной части Месопоташи, между Хаворомъ 
и Евфратомъ, на широкой, окружеппой торами равпннѣ, къ юговостоку 
отъ Едессы. Здѣсь умеръ и погребепъ Ѳарра, отецъ Авраама (Быт. XI, 
31— 32), и отсюда Авраамъ со всѣмъ селействомъ и имѣпіемъ и людьми 
своими переселился въ землю Ханаанскую (Быт. 12, 5). Вдѣсь жилъ 
Нахоръ, братъ Авраамовъ п его потомство—Ваѳуилъ, Лаваиъ, Рѳвекка, 
Лія и Рахиль. Здѣсь, въ городѣ Нахоровомъ, Еліезѳръ, рабъ Авраа
мовъ, избралъ нѳвѣсту Исааку—Ревекку (Быт. гл. 24). Сюда Ревекка
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отпустила Іакова, спасая его отъ мести Исава. (Быт. 27, 43). Здѣсь 
Іаковъ жилъ 20 лѣтъ (Быт. 28, 10. 29, 4), и отсюда съ великимъ 
семействомъ возвратился къ отцу своему. Харанъ былъ въ древности 
важпымъ торговымъ городомъ, потому что здѣсъ лежала большая торговая 
дорога, идущая отъ Селевкіп къ Средиземному морю, и на востокъ, выше 
Низибиса, къ Нпневіи и другимъ городамъ ири Тигрѣ, и па югъ, выше 
Дирцезіи къ Вавилону при Евфратѣ. Городъ находился въ торговыхъ 
сношеніяхъ особенно съ Тиромъ (Іез. 27, 23). Иные разумѣютъ у Іе- 
зекіиля другой Харранъ, па югѣ счастливой Аравіи (Фюрс. 1. р. 441); 
но пророкъ, оставивши страны Аравіи п другія мѣста при Пѳрсидскомъ 
морѣ (ст. 21 и 22), переходить въ указапномъ стпхѣ далѣе на сѣвѳръ, 
къ сосѣднимъ странамъ Тигра и Евфрата, какъ то ноказываютъ п изчи- 
сляемыя здѣсь мѣста, принадлежащая къ Ассиріи (Rosemii. па сіе мѣсто 
Іез. Herz. V. p. 540. Zell. 1. p. 563. Rudolf Sniend па Іезек. 1S80 г. 
p. 212). Еще предшественники Сеннахирима завоевали этотъ городъ 
(4 Дар. 19, 12. Исаіи. 37, 12). Послѣ опъ прішадлежалъ къ Ва
вилонскому царству, потомъ Персидскому, потомъ Македонскому, потомъ 
Сирійскому, далѣе Римскому, Визаптійскому, Арабскому и наконецъ Ту
рецкому царству. Въ Нов. Завѣтѣ объ немъ упоминается въ Дѣяніяхъ 
Апост. 7, 2. Упомипается у Флавія (Древн. E. 1. гл. 16. § 1). Съ 
53-го г. по Р. Хр. здѣсь былъ уже Рпмскій гарнизонъ. При Маркѣ 
Авреліѣ опъ былъ Римскою колоніею н главнымъ городомъ Месопотаміи; 
по послѣ Макринъ сдѣлалъ Едессу главнымъ городомъ. Въ гражданской 
исторіи городъ Харранъ извѣстенъ въ 53-мъ году пораженіемъ здѣсь 
Римскаго полководца Красса Парѳяпамп. Харанъ и послѣ сего долго оста
вался однимъ изъ важныхъ древнихъ городовъ. Но въ началѣ 14-го 
вѣка Абулфеда говорилъ уже о пемъ, какъ о разрушепномъ городѣ. 
Нынѣ это незначительный и небольшой городокъ Месопотаміи, къ юго- 
востоку отъ Орфы (Едессы). Харанъ съ древнихъ времѳпъ славился 
ноклоненіемъ и служеніемъ Лунѣ и оракуломъ Лупы. Луна почиталась 
здѣсь и въ мужскомъ и въ женскомъ видѣ. Служеніе это родственно съ 
служеніемъ звѣздамъ п свѣтпламъ небеснымъ вообще—или съ Сабеизмомъ 
древнихъ, на которое не рѣдко указывается въ свящ. Ппсаніи (см. на 
прим. Іов. 31, 26— 27. Іерем. 7, IS. 8, 2. 19, 13. 44, 17— 19.
25. сп. Herz. 9. p. 724. 726). Думаютъ, что и Ѳарра, отецъ Авраама, 
занимался этимъ служѳніемъ (сп, Нав. 24, 2). Римскій императоръ 
Юліанъ отъ здѣшняго оракула Луны искалъ узнать объ исходѣ своего 
похода противъ Персовъ. Омаръ, по завоеваніи сего города въ 638 году, 
оставилъ здѣсь это служеніе ненрикосиовеннымъ, тогда какъ въ другихъ 
завоевапныхъ земляхъ огнемъ и мечемъ истреблялъ всякое религіозпое 
служеніе. Причина сему та, что Магометане смотрѣли на Авраама, какъ 
на Сабеяпина и Харанъ считали священнымъ городомъ. Сабеизмъ процвѣ- 
талъ здѣсь и въ 10-мъ вѣкѣ. Харанъ былъ тогда главнымъ мѣстомъ 
Сабеевъ, которые имѣли здѣсь великій храмъ, посвященный Аврааму.



Евреи и досѳлѣ ходятъ па поішиеніе сему святилищу въ Харранѣ. И 
доселѣ есть въ Месопотаміи иѣкоторая слабая секта, послѣдователи 
которой по виду выдаютъ себя въ религіозпомъ общепіи съ Христіан- 
fjKGio церковію, по тайпо удерживаютъ древпѳе суевѣрпое служепіе свѣ- 
тиламъ пебеспымъ. Это, конечно, послѣдпіе остатки поклопппковъ звѣз- 
дамъ въ Харрапѣ. Христіанство, весьма рано появившееся въ Харранѣ, 
мало ио малу, почтп совершенно вытѣспило Сабеизмъ; по въ половипѣ 
13-го вѣка оно само совершенно подавлено было здѣсьМагометанствомъ; 
многочисленные монастыри Христіапскіе еще съ половины осьмаго вѣка 
ѵбылп разрушены Арабами. Fürst. 1. р. 441. Gesen. Latine, p. 371. 
Herz. V. p. 539— 540. Zell. 1. p. 562— 568. Winer, 1. p. 464. 
Rielim. Древн. 1. p. 571/

Харанъ (17t =  погорѣвшій, засохшій, сухой): 1 Пар. 2, 4 6 .— 
Сыпъ Халева отъ наложницы Ефы, братъ Моцы п Газеза. Фюрст. Гезен. 
Касселя. Keil и Del. па Пар. р. 49.

Харашимъ ртЗД п —художники, плотники, ремесленники; у^'Ара-
valle artificum; Оншгіарасінъ; L: Zimmertlial): Нѳеміи XI, 35. 

Он. 1 Пар. 4, 14.—Долина плотниковъ — E’izhn ahn значитъ
■столяръ, кузпецъ, скульпторъ, плотникъ. Долина эта на сѣверѣ Іеру- 
«алима, къ Лоду и Оно. Gesen. изд. 8. р. 303. Fürst. 1. р. 446. 
Keil и Del. на Парал. р. 64.

Харбона (л ?™ , ^ Ѵ|-1П== ослиный, ослятникъ, ногопщнкъ ословъ; 
'Oapeßod, Ѳарра, Bou-yaftav; У. 2 L: Harbona; Слав. Ѳарра, Вуга- 
■ѳанъ): Есѳ. 1, 10. 7, 9.—Изъ семи Евнуховъ при Пѳрсидскомъ царѣ 
Артаксерксѣ. Опъ донесъ царю о висѣлицѣ, приготовленной Аманомъ 
для Мардохея, и царь ириказалъ па этой висѣлицѣ повѣсить Амана. 
Гезен. и Фюрстъ. Сн. Аманъ и Мардохей.

Харгаія (л'0рЛ — охранитель, защитникъ, покровитель есть Ббгъ; 
'Apayiaç; Агаіа; Арахій; L: Нагііаіа): Неем. 3, 8.—Отецъ Уззіила 
серебренника; Уззіилъ былъ изъ числа чинившихъ стѣну Іерусалимскую во 
дни Нееміи. Фюрета 1. p. 437.

Хареа (Xapéa; Оагее; Харей; L: Сагее): 2 Ездр. 5, 32.—Изъ 
служителей при Храмѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся
изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2, 52) и у Неем. (7,54):
Харша. Zu den Apokr. 1. p. 36.

Харефъ (ТО—отъ ТО ио Фюрсту—сочный, свѣжій, ранній, юный,
молодой, сильный, крѣнкій, а по другимъ— уничижаемый, поносимый, 
пренебрегаемый; по Талмуду: острый, остроумный; Aptp, Apét; Нагіріі;
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Арімъ; L: НагерЬ): 1 Пар. 2 ,5 1 .—Харефъ— отецъ Беѳ-Гадѳра, тре- 
тііі сыпъ Хура, сына Халева, сыпа Есромова, изъ рода Іуды, сына, 
натр. Іакова. Гадера—м. б. городъ или селеніе въ Сефела (Нав. 15,. 
3Öj, или городъ Гедоръ—на горѣ Іудиной (Нав. 15, 58). Гедера ш 
Гедоръ встрѣчаются еде у Нав. 12, 13 и въ 1 Пар. 12, 4. 7. 
Сн. Keil и Del. на Парал. р. 51— 52 и р. 133. О самомъ Харефѣ- 
болѣе ничего веизвѣстно. Можетъ быть, тоже имя выражается въ имени. 
Харифъ—изъ числа главъ парода во дни Ездры и Нееміи (Неем. 
10, 19),

Харимъ (с-?п —  тупоносый, курносый; ’Hpsfx, ’HXdjx, ’Нрар., Тра(іг 
’Аре, Харф; Harim, Herein, Harem, Haran; Харівъ, Ирамъ, Иремъ,, 
Ірамъ, Аресъ; L: Harim);

а., 1 Пар. 24, 8 ,— Изъ потомковъ Аарона; ему вышелъ третік' 
жребій въ чредѣ служенія въ Храмѣ, по распрѳдѣлепію Давида.

б., 1 Ездр. 2, 32. Неем. 7, 3 5 .— Изъ Израильтянъ; его сы
новья (320-ть) значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоро- 
вавелемъ.

в., 1 Ездр. 2, 39. Неем. 7, 42,—Изъ рода священниковъ; его- 
потомства 1017-ть значится въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зо
ровавелемъ.

г., 1 Ездры 10, 21.—Изъ рода священниковъ; его сыновья: Ма- 
асея, Элія, Шемаія, Іехіилъ и Уззія —  имѣли женъ иноіглемѳігаыхъ, к 
отпустили ихъ (сн. 2 Ездр. 9, 36).

д., 1 Ездр. 10, 81. — Изъ Израильтянъ; изъ его сыповъ пѣко- 
торыѳ имѣли жепъ ипоплемѳнныхъ.

е., Неем. 3, 11.—Изъ Израильтянъ; сынъ его Малхія вмѣстѣ съ 
Хапішувомъ чинили стѣну Іерусалимскую на второмъ участкѣ; они ж& 
чинили и башшо Печную. Keil и Del. на Неем. р. 518— 519.

ж., Неем. 10, 5. — Изъ священниковъ во дни Ездры и Нееміи̂  
давшихъ обязательство, иутвердившйхъ его своею подписью и печатьми,. 
быть вѣрными Богу и не вступать въ родственныя связи съ инопле
менными.

з., Неем. 10, 27.— Изъ главъ парода Израильскаго во дни Ездры 
и Нееміи, • давшихъ обязательство въ вѣрности Богу и соблюдепіи всѣхъ 
Его заповѣдей и невступленіи въ родственныя связи съ иноплеменными,

п., Неем. 12, 15. — Изъ родовъ или домовъ священниче- 
скихъ бо дни Ібакйма, изъ дома Харима былъ священникомъ А дна.

Gesen. изд. 8. р. 299. Фюрс. 1.р.440. Rielim, Древн. І .р . 57Ь



Харифъ (П1“1? , ТО—Си. Харефъ; ’Apt'fr; Hareph; Арифъ, Аріфъ; 
jL: НагірІі):

а., Неем. 7, 24.—Изъ Израильтянъ; его сыновья (112-ть) зна
чатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зоровавелемъ.

б., Нееміи 1.0, 19. — Изъ главъ народа Израильскаго, давшихъ 
«обязательство быть вѣрнымп Богу и не имѣть родственныхъ связей съ 
яношюменпыми. Riehm, Древн. Т. 1. р. 571. Фюрст. 1. р. 439.

Харифіянинъ ОР'члп > 'Р’ПП =  См. Харифъ; о Xapatcpn^; Наги- 
phites; Аруфінъ; L: Harochiter): 1 Пар. 12, 5. — Сафатія Харнфія- 
нинъ, т. е. изъ рода или потомковъ Харифа—ихъ храбрыхъ воиновъ, 
ііерешедншхъ къ Давиду въ Сѳкелагъ, гдѣ онъ укрывался отъ Саула. 
•Фюрст. 1. р. 487 и 439. Keil и Del. на Парал. р. 133. Gesen. 
язд. S. р. 298.

Харми fP l?  — п0 фюрсту благородный, славный, знаменитый, но 
Гезен. —виноградарь; Xapfii, Xäpjxel; Charmi, Carmi, Оагеѳ; Харми, 
Хармій ; Charmi) :

а., Быт. 46, 9. Исх. 6, 14. Числ, 26, 6. 1 Пар. 5, 3.— 
Четвертый сыпъ Рувима, первенца патріарха Іакова; отъ него поколѣ- 
иіе Харміево.

б., 1 Пар. 2, 7. Нав. 7 ,1 .—Хармій, сыпъЗавдія, сына Зары, 
■сына Іудьг, сына Іакова (Нав. 7, 1). Опъ — отецъ извѣстпаго Ахана 
или Ахара. См. Ахаръ.

в., 2 Ездры 5, 25.—Изъ рода священниковъ; его сыновья (1017 
челов.) значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. 
Въ 1 Ездры (2, 39) и у Неем. (7, 42) читается: Харимъ. Zu den 
Apokr. 1. p. 36. сн. Харимъ.

Gesen. изд. 8. p. 411. Фюрс. 1. p. 631.

Хармій, Харминъ — см. Харми; Xapfxecç, Xapjife, Харцеіѵ, 
Xap|x(v; Charmi; Хармій, Хармінъ; L: Charmi): Іудѳ. 6, 15. 8, 10. 
10, 6.— Сынъ Мелхіила, изъ старѣйшинъ . и начальниковъ города Вети- 
jryii, во время осады сего города 0лоферномъ, главнымъ военачальникомъ 
Навуходоносора. Рѣчь здѣсь, очевидно, объ одномъ лицѣ; разность въ 
Греческомъ—отъ разности падежей. Zu den Apokr. 2. p. 156.

Харнеферъ П РЛ -; ’Арѵдсрйр; Hamapher; Аріаферъ; L: Harne- 
pher): ІПар. 7, 3 6.—Изъ сыновъ Цофаха, сына Гелема, брата Шѳ~



мера, главъ поколѣній колѣна Аснрова, людей отборныхъ, воинствеп- 
ныхъ. Фюрста 1. р. 441.

Хародитянинъ (’TL™— СМ. Хародъ; О Р о о о а Г о ? ;  de Harodi; Аро- 
діипъ; L: Haroditer): 2 Цар. 23, 25. — Шамма и Елика Ха роди- 
тяне—изъ сильпыхъ даря Давида. Такъ пазываются по мѣсту ихъ жи
тельства или происхожденія. Keil и Del. па 2 Цар, р. 3.87. См. Хародъ.

Хародъ ("TV тпл— страхъ, трѳпетъ, дрожаніѳ, треиетаніе; 'Apàô; 
Harad; Дра-дъ; L: Harod): Суд. 7, 1.— Хародъ—источникъ и ме
стность близъ сего источника, въ полуколѣиѣ Мапассіипомъ, но эту 
сторону Іордапа, въ равнинѣ Изреельской, при подошвѣ Гилбоа или Гел- 
вуя (сн. 1 Цар. 29, 1). По инымъ это ключевой притокъ Вади- 
Феррахъ, около Бургъ ель Феррагъ; по другимъ— Жалудъ при ыаломъ 
Ермопѣ, а по Целлеру это притокъ Еиссона въ нынѣшнѳй мѣстпостж 
Дженипъ. Здѣсь Гедеопъ расположнлъ свое войско предъ сражепіемъ съ- 
Мадіанитянами. Gesen. изд. 8. р. 296. Фюрст. 1. р. 436. Herz. 
XIV. р. 745. Zell. 1. р. 562. Winer. 1. р. 465. Riehm, Древн. 
Т. 1. р. 572.

Харошеѳ-Гоимъ ( P W  —  искуство, художество, издѣліе язы
ковъ; ’Ар£ао)& тшѵ âôvü)v; Haroseth gentium; Арісшеъ языковъ, дуб
рава языковъ; L: Haroseth der Heiden): Суд. 4, 2. 13. 16.—Ро- 
дипа Сисары, военачальника Іавина, царя Асорскаго, городъ сѣверпой 
Палестины, въ той части Галилеи, которая послѣ называлась Галилеею- 
языковъ—отъ смѣшенія здѣсь различныхъ народовъ подъ однимъ прав- 
леніемъ (Rosenm. на Судей. Herz. XIV. р. 745— 746). Но точное 
мѣстоположеніе этого города пеизвѣстпо. Иные отождествляютъ съ ны- 
вѣпшимъ Хароѳіехъ, такъ называемыми развалинами по сѣверной сто
рон  ̂Еиссона, близъ подошоы Еармила. Gesen. изд. 8. р. 303. Фюрст. 
1. р. 447. Keil и Del. на Суд. 241. Riehm, Древн. 1. р. 572.

Харранъ. См. Харанъ.

Харумафъ —  см. Харимъ; ’Ера>{мкр; Haromath;; Ершыйфъ; 
L: Harumaph): Неем. 3, 10.—Отецъ Іедаіи, одного изъ чинившихъ 
стѣну Іерусалпмскую во дни Нееміи. Фюрст. 1. р. 437.

Харуцъ (рпп— острый, внимательный, прилежный, трудолюбивый; 
'Apouç; Harus; Арусъ; L: Haruz): 4- Цар. 21, 19. — Харуцъ изъ 
Ятбы, отецъ Мешуллемеѳи, же'ны царя Манассіи, матери царя Аммона. 
Сп. Мешулленеѳъ.



Хархасъ (0,ГНП— отъ — блескъ, сіяніе; fApdç; Araas; Арасъ; 
L: Harham): 4 Цар. 22, 14. сп. 2 Пар. 34, 22. — Изъ предковъ 
пророчицы Олдамы. По 2 Пар. (34, 22): Хасра — л19л- Фюрст. 1. 
p. 43S. сн. р. 422.

ХархуръР^и —воспаленіе, жаръ, горячка; ’Аробр; У . иL: Harhur; 
Апуръ, Аруръ): 1 Ездр. 2, 51. Неем. 7, 53.—Изъ родовъ Неѳи- 
пеевъ; сыновья Хархура значатся въ чис.тѣ возвратившихся іізъ шіѣна 
съ Зоровавелемъ. Гезен. изд. 8. стр. 297. Фюрст. 1. р. 438 и 444. 
сн. Фаракемъ. . '

Харша — работникъ, земледѣлдцъ, ремее.тепникъ; ’Apaà; У.
и L: Harsa; Арсаиъ, Адасанъ): ] Ездр. 2, 52. Неем. 7, 54. — 
Изъ родовъ Неѳнпѳевъ; сыновья Харшн значатся въ чпслѣ возвратив
шихся изъ іыѣиа съ Зоровавелемъ. Ges. изд. 8 р. 303. Фюрста. 1. 
р. 47. Eiehm. Т. 1. р. 572.

Харшиѳъ (пюппл іуѵ/ — ворота Еирпнчпыя или Горшечниковыяі 
tcûXï) tyjç Xapostö-, Xapotft, Ѳарок; porta fictilis; врата Харсіѳскія; 
L: Ziegelthor): Іерем. 19, 2.—Харшиѳъ— ворота Горшечниковыя ле
жали у долины сыновъ Епномовыхъ въ Іерусалимѣ. См. Іерусал. Во
рота— Je 7.

Хасадія (ПРРП — благоволеніе, благость, любовь Вожія, или Богъ 
благъ; 'АоаШ; Hasadian; Асадіа; L: Hasadia): 1 Пар. 3, 20.— 
Изъ 'сыновъ Зоровавеля, потомства Давида. Gesen; Lat. p. 357. Фюрст.
1. p. 420. Сн. Зоровавель.

Хасева (Xaasßa; СавеЪа; Хасевъ; L: Casseha): 2 Ездр. 5 ,31.— 
Изъ служителей при Храмѣ; сыновья Хасевы значатся въ числѣ возвра
тившихся изъ илѣна съ Зоровавелемъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Ездр.
2, 47— 49) и Неем. (7, 49— 51) здѣсь совсѣмъ другія имена. Zu 
den Apokr. 1. p. 36.

Хас/іевъ (XaaXsö; ^9?, — отъ — лѣнивымъ быть, одѣпе-
нѣлымъ, онѣмѣлымъ, тупымъ, глуиымъ, можетъ означать оцѣпенѣніе, из- 
пеможеніе природы; Casleu; Хаселевъ, Хаселеѵъ, Хаслевъ; L: Chislen): 
Неем. 1, 1. Зах. 1, 1. 1 Мак. 1, 54. 4, 52. 59. 2 Макк. 1, 9.
18. 10, 5 .—Девятый мѣсяцъ священнаго года—отъ новолунія Де
кабря до новолунія Января. Въ этомъ мѣсядѣ Неемія получилъ извѣ- 
стіе о бѣдственномъ положеніи своего отечества (Неем. 1, 1) въ цар- 
ствованіѳ Артаксеркса. Въ этомъ мѣсяцѣ, въ царствованіе Дарія, было 
откровеніе Божіе Захаріи о ностѣ въ нятомъ мѣсяцѣ (Зах. 7, 1). Въ 
этомъ мѣсяцѣ, ири Антіохѣ Енифапѣ, надъ алтаремъ Храма воздвиг
нуть идолъ Юпитера Олимнійскаго и по городамъ устроялись языческіѳ-



жертвенники (1 Мак. 1, 54). Въ этомъ мѣсяцѣ при Іудѣ Маккавѳѣ 
очищепъ Храмъ и принесены закопныя жертвы Богу иа повоустроенномъ 
жертвенникѣ, и установлено каждогодно праздновать обновіеніе жертвен
ника (1 Мак. 4, 52 и 59), но' подобно праздника Кущей (2 Мак. 1, 
9. 18. 10, 5— 8). Сп. Zh den Apokr. 3. p. 81 и 4. p. 35. Сн. 
Фюрст. 1. p. 614. сн. Кислевъ.

Хасра (л? 9 -— °'гъ =  недостаточный, бѣдный, нуждающійся; 
'Apaç; У. и L: Hasra; Сл. Есерія): 2 Пар. 34, 22. сн. 4 Дар. 22,
14.—Пзъ предковъ пророчицы Олдамы. См. Хархасъ.

Хасуф а (KWq, ‘̂с ^Г! =  обнажепіѳ, нагота, обнаженный; ’Ааоисра, 
Souaa, ’Aocpa, ’Aasicpa; V. и L: Hasupha; Суфатъ, Асефъ): 1 Ездр. 
2, 43. Неем. 7, 46.— Изъ родовъ Неѳішеевъ; сыновья Хасуфы зна
чатся въ чисдѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зоровавелемъ. Gesen. изд. 
8. р. 304. Фюрс. 1. р. 449.

Хасфонъ и Хасф оръ (ХаасрсЬ. Хаасршр; Cashon, Casphor; Xac- 
фшеъ, Хасфѵиръ; L: Casboü): 1 Мак. 5, 36 и 26.—Изъ городовъ 
Галаатиды; но о нихъ пичего пеизвѣстно. Иные принимаютъ за одно 
съ Каспиномъ (2 Мак. 12, 13), какъ одномъ изъ укрѣнлеппыхъ горо-* 
довъ Галаад скихъ, взятыхъ Іудою Маккавеемъ (Herz. XI У. р. 738. 
Флав. Древн. кп. 12. гл. S. § 3).- Городъ сей полагаютъ на восточ
ной сторонѣ Галилейскаго моря, между Нава или Нова и Іорданомъ, ио 
дорогѣ отъ Дамаска къ Египту „въ мѣстности Хистипъ или Кастииъ. 
Другіе пришшаготъ за Хесбонъ. Гзі. Каснинъ. Сн. Winer, Т. 1. р. 244 
ж G51. и Eiehm, Древн. р. 816— 8!7.

Хатита* — отъ еюп копать, рыть=конаніѳ, изслѣдованіе;
'Av.xä; Hatita; Атітъ; L: Hathitha): 1 Ездр. 2, 42. Неем. 7, 45.— 
Изъ привратпиковъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣна съ Зоровавелемъ. Гезен. изд. 8. р. 206. Фюрст. 1 р. 392.

Хатифа (ИБ'ЕП — хищеніе, грабительство, пасиліѳ; ’Атоосра, ’Атісра, 
’Axetcpa; V. и L: Halipha; Атіфа): 1 Ездр. 2, 54. Неем. 7, 5 6 .— 
Изъ Нѳѳинѳевъ; его сыновья значатся • въ числѣ возвратившихся изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. Gesen. изд. 8. р. 266. Фюрст. I. р. 392.

Хаттилъ (^іэп =шаткій, колеблющійся, хилый, дряхлый; ’АтіХ,’ АтиХ; 
Hatil; Аттілъ; L: Hattil): 1 Ездр. 2, 57. Неем. 7, 5 9 .—Изъ сыновъ 
рабовъ Соломоновыхъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣпа съ Зоровавелемъ. Gesen. изд. 8. р. 266. Фюрст. 1. р. 392.

Хаттуш ъ, Хатушъ іг/чап— по Фюрсту—боецъ, борецъ, по



Gesen. собранный; Xocttôuç, ’Attoûç, ’Attôuô; V. и L: Hattus; Слав. 
Хаттусъ, Аттусъ, Аттуѳъ, Аттѵй):

а., 1 Пар. 3, 22. сн. 1 Ездр. 8, 2 .— Хаттушъ—изъ сыновъ 
Шемаіи, потомства Давида и Зоровавеля. Время его жительства отно
сятъ къ временамъ Ездры (8, 2). Keil и Del. на Парал. р. 59. Берто 
на Парал. изд. 2. 1S73 г. р. 30—31. Во 2 Ездр. 8, 29: Латтусъ. 
Он. Латтусъ.

б., Неем. 3, 10.—Хаттушъ—сынъ Хашавніи, изъ чинившихъ стѣну 
Іерусалимскую во дни Нееміи.

в., Неем. 10, 4.—Изъ священниковъ, давшихъ обязательство быть 
вѣрными Богу и не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными.

г., Неем. 12, 2.—Изъ главъ священниковъ во дни Зоровавеля и 
Іисуса.

Фюрст. 1. р. 392, Gesen. изд. В. р. 265. Cass. р. 96. Riêhm, 
Древн. Т. 1. р. 573.

Хафараимъ (PDpL}=dea источника, двойной источить; ’Асре- 
раес'[х, ’Aytv; У. и L: Hapliaraim; Аферарімъ): Нав. 19, 19.—Изъ 
городовъ колѣпа Иссахарова. Евсевій, называя его ’Aç>paijx и ’Aicppaatfi, 
полагалъ его въ шести миляхъ на сѣверъ отъ Legio (Магеддо). Gesen. 
изд. 8. р. 289. Фюрс. 1 р. 425. Herz. XIV. 745. Keil. Del. на 
Нав. р. Г54. Winer, T. 1. p. 464. Riehm, T. 1. p. 570.

Хафарсалама (XacpapaaXajxo:; Gapliarsalama; Харфарсарама; L: 
Caphar Salama): 1 Мак. 7, 31. — Селѳніе па югъ отъ Іерусалима, 
близъ котораго происходило сраженіе у Іуды Маккавея съ воепачальни- 
комъ Сирійскимъ Никаноромъ. Его нельзя отождествлять съ упомина
емою въ исторіи путешествія къ святымъ мѣстамъ мѣстпостію Карфаса- 
лимъ, которая лежитъ къ сѣверу отъ Рамлы на Самарійской грапицѣ. 
Селеніе Хафарсалама надобио полагать не далеко на югъ отъ Іеруса- 
лима. Keil, на Макк. р. 132. Winer, Т. 1. р. 223. Riehm. Древн. 
Т. 1. р. 218. Флав. Древ. Е. 12. гл. 10. § 4:#

Хафенаѳа (Xa<pevaôâ; Caphetetha; Хафенаха; L: Caplmata): 1 
Мак. 12, 37.— Такъ называется новое укрѣплѳніе или повоукрѣплен- 
пая стѣна Іерусалима, построенная Іопаѳапомъ, братомъ Іуды Маккавея, 
съ восточной стороны, при Ііедропѣ. Названіе неизвѣстное. Keil па Макк, 
p. 209. Zn den Apokr. 3. p. 193. Herz. XVIÏÏ. p. 638.

Хахмоній =  мудруй; !Axâ i\ Hachamon'i; Ахаманій; L:
Hachmonï): 1 Пар. 27, 32.—Отецъ или предокъ Іехіила, находив-



шагося при сыповьяхъ царя Давида. Вѣроятпо, это родовое имя. Gesen. 
изд. 8. р. 270. Фюрст. 1. р. 399. Си. Ахамапн.

Хацар-Гадда (п!  ̂ =  поле, или дворъ, или огороженное мѣсто,
или село Гадды; 'Ааер^аооа, ші Sept; Asergadda; Асергадда; L: На- 
zar-Gadda): Нав. 15, 27. —-Изъ городовъ колѣпа Іудииа, па югѣ 
колѣпа. Упоминается вмѣстѣ съ городами: Молада, Хешмонъ, Беѳ-Па- 
летъ, Хацар-Шуалъ, Вирсавія, и др. По Евсевію: „Hodieque villain 
extremis finüms Daromae, contra orientem, imminens mari mortuo“ . 
Фюрста 1. p. 431 и 242. Zell. 1. p. 571. Herz. XIV. p. 746.

Хацар-Мавеѳъ — село или страна смерти; 5Ааар^а>&5
Sappuôô; Asarmoth; Сарииіѳъ, Асермбѳъ; L: Hazarmnveth): Быт. 10,
26. 1 Пар. 1, 20.— Хсіцармапеѳъ— третій изъ сыновъ Іоктапа, сыпа 
Еверова, потомства Сима и Арфаксада. Отъ пего Атрамиты и страна
или область Атрамитовъ въ счастливой Аравіи. Хацармавеѳъ по Араб
скому произношепію Хадрамаутъ; у Грековъ: Хатрар.^, Хатра^атт^, 
отсюда Хатра|ісі>теТтаі, Хатра^ітац XatpajicovTtat. Страна эта лежитъ 
къ востоку отъ Іемена, при Индійскомъ океаиѣ. Она— отечество Мѵрры, 
Ладапа, Алоя. Назвапіѳ получила отъ вредности климата для здоровья. 
Названіѳ это встрѣчается и въ Гпмьяритскихъ (Гиміариты,* или Гомѳ- 
риты—отъ Гадорама, сыпа Еверова) падішсяхъ, и доселѣ удерживается, 
какъ имя земли или области Гадрамаутъ; опа -лежитъ па долипѣ въ де
сять миль длины, къ востоку отъ Іемепа, и къ югу отъ пустыни; 
прежде имѣла большее пространство, и нѣкоторое время имѣла своихъ 
царей. Съ Хатрамотитамп отождествляюсь Адрамитовъ Птоломея и Ат
рамитовъ Плинія. Мѣсто жительства Адрамитовъ съ приморским» горо
домъ Кане, полагаемое па южномъ морскомъ берегу, къ востоку отъ 
Гомеритовъ, конечно, соотвѣтствуетъ отождествленію нхъ съ Хатрамони- 
тами; но нѳвѣроятно, чтобы Атрамиты Плипія были тожественны съ 
нашими Хатрамотитами, потому что Плиній своихъ Атрамитовъ или 
Хатрамотитовъ призпаетъ вѣтвію Савеевъ съ главнымъ ихъ городомъ 
Савта или Саббаѳа, поселившеюся иа высокой пѣкоей горѣ въ средней 
Аравіи, чего нельзя примирить съ положепіемъ нашихъ Хатрамитовъ 
при Ипдійскомъ морѣ; мнѣніе Плинія не имѣетъ твердаго для себя 
основанія. Гезен. изд. 8. р. 293. Фюрста 1. р. 431. Herz. V. р. 445. 
Winer. 1. р. 469. Eiehm, Древн. Т. 1. р. 582—583.

»
Хацар-Суса или Хацарсусимъ (Пр-ш іы п — доле или дворъ коня, 

или конскій дворъ; Sapoouoîv, ’Aaepaouai'p., ’Hp-caGoaecDatv, :H{Juat> 
sooaifx; Hasersusa, Hasarsusim; Асерсусімъ, Имісусешсінъ: L: Hasar- 
Sussa, Hazar-Sussim): Нав. 19, 5. 1 Пар. 4, 81.—Изъ городовъ 
колѣна Симеонова, Въ 1 Пар. согласно съ Еврейскимъ читается: Ха
царсусимъ. Назвапіе свое имѣетъ городъ сей, вѣроятпо, отъ языческаго



боготворенія здѣсь солнца, которому посвящали коней (4 Цар. 23, И ). 
Городъ сей вмѣстѣ съ другими надобно полагать на югѣ колѣна Іудина. 
Иные отождествляютъ его съ Сансапа, такъ какъ Беѳ-Маркавоѳъ—съ 
Мадмана (сп. Нав. 19, 5— 6 п 15, 31— 32). Что въ иервомъ мѣстѣ 
говорится о городахъ коіѣна Симеонова, а во второмъ—Іудина, то это 
пѳ нмѣетъ болыиаго значенія, потому что съ теченіежъ времени, но pas- 
нымъ обстоятельствам  ̂ города колѣна Симеонова могли причисляться 
къ ко.іѣну Іудипу, такъ какъ отъ него и отдѣлепы были. Но точное 
положеніе озпачениыхъ городовъ неизвѣстно; только пе на горѣ Іудниой 
надобно полагать ихъ, а на югѣ — въ Негебъ и Сефела, Фюрста 1. 
р. 431. Herz. XIV. p. 762 и 746. Keil и Del. на Парал. р. 
69— 71. Riehm. Древн. р. 582.

Хацар-Тихонъ (Іез. 47, 16). См. Гацар-Тихопъ.

Хацар-Шуалъ fijpvf "і̂ п — поле лисацъ или шакаловъ; ХоХaaewXa, 
’Аро(і)Ха, ’AoapoouXà, ’AaepaooaX; ïïasersual; Асарсула, Асерсуалъ, 
Есерсуалъ, Асѳрсшалъ; L: Hazar-Sual): Нав. 15, 28. 19, 3. 1 Пар. 
4, 28. Неем. XI, 27.—Городъ колѣпа Іудина, отданный нослѣ ко- 
лѣпу Симеонову. Въ пемъ жили сыновья Іуды и но возвращѳніи изъ 
плѣна Вавилонскаго. Нынѣ развалины eth-Thali (лисицы). Фюрст. 1 .р. 
431. Gesen. изд. 8, р. 292. Herz. XIV. р. 746. Eiehm, Altert.p. 582.

Хацацон-Ѳамаръ ррп }^п =  вѣроятно, рядъ паіьмъ,
лѣсъ пальмовый; ’Ааааоѵ&арлр, ’Aaaaàv Ѳос(іар, ’Аоаааѵ-Ѳа^ар; Asa- 
sonthamar; Асасопеамаръ, Асасанъ-Ѳамаръ; L: Hazezon Thamar): Быт. 
14, 7. 2 Пар. 20, 2.—Городъ колѣна Іудина, въ пустынѣ, на за- 
падѣ Мертваго моря, знаменитый своими пальмами, послѣ пазывавшійся 
Ен-Гедди (2 Пар. 20, 2. Нав. 15, 62. 1 Цар. 24, I— 2). Гезѳн. 
нзд. S. р. 292. Фюрст. 1. р. 430. Zell. 1. р. 306. См. Ен-Гедди 
пли Еп-Гадди.

Хаци-Гамменухотъ (Л'пзгрл ѵ̂ п — Еврейское Хаци— средина или 
половина, а Гамменухотъ—покой, отдыхъ, мѣсто покоя; отсюда Хаци- 
Гамменухотъ =  средина или половит мѣсша покоя; ’A paà xat A tat 
xat *Aji|xav(ô; dimidinm requietionum; Араа, и Есій, и Амманіѳъ; L: 
die Hälfte Manuhoth): 1 Пар. 2, 52. — Изчисляемые здѣсь Гарое, 
Хаци, Гамменюхотъ суть сыны Шовала, сына Хура, сыпа Халевова. 
Какъ въ Еврейскомъ, такъ и* у Семидесяти они читаются раздѣльно, и 
принимаются за имена собственныя. Но въ Вульгатѣ имена эти приняты 
за нарицательныя, и переведены слѣд. образомъ: „Qui videbat dimidium 
requietionum“. Подоб. обр. переведено и у Лютера. Но само собою оче
видно, что здѣсь перечисляются племена, ироисшедшія отъ Халева съ 
ихъ селеніями, и слѣд. ихъ надобно принимать за собственныя имена,



принимать ли ихъ за имена лицъ и племенъ, какъ здѣсь въ 52-мъ 
стихѣ, или вмѣстѣ и за имена мѣстъ или городовъ, каковы: Бет-Лехемъ, 
Нетофа, Бет-Іовавъ, Атаровъ, Цора (въ ст. 54-мъ). Хацн Гаммепу
хотъ большею частііо принимаютъ за назвапіе племени или округа, пе 
раздѣляя сихъ словъ, и читаютъ: Хаци-Гамменухотъ, а не Хаци (от
дельно) и Гаммепухотъ (отдѣльпо). Хацн, очевидно стоитъ въ состояпіи 
сопряжѳнія съ слѣдуюіцемъ имѳнѳмъ. Отдѣльно Хаци не могло бы стоять 
съ Хатевъ-патахъ подъ ï ] , a имѣло бы которую нибудь долгую гласную. 
Въ словѣ Гамменухотъ О, очевидно, есть членъ, и потому въ слѣдующѳй 
буквѣ стоитъ Дагешъ. Такимъ образомъ Хаци Гаммепухотъ можетъ озна
чать и половину округа Мѳнуха или Мѳнухотъ въ колѣиѣ Іудипомъ, и 
половину Женухотяпъ, потомковъ Салмы, сыпа Халева (1 Пар. 2, 54), 
обитающихъ въ этой ыѣстности. Keil н Del. на Парал. р. 52— 53. 
Си. Мепухотяне и Гаммешохотъ.

Хацоръ р ^п ). См. Асоръ и Гацоръ.

Хацор-Хадаѳа пгпп =  новый Хацоръ или Гацоръ): Нав. 15,
25.—Городъ колѣпа Іудипа, такъ называемый для отличія отъ другаго 
города того же колѣна и такого же имени (Нав. 15, 23). По Евсѳвію, 
оиъ лежитъ недалеко отъ Аскалона, и его принимаютъ за пынѣшпій 
Язуръ (Herz XIV. p. 746); но сн. Гацор-Хадаоа.

Хашавія р ^ П ,  — КОго Богъ иочитаетъ достойиымъ, или
Богъ есть цѣнитель, судія, воздаятѳль; ’A a e ß t, ’A a e ß i'a , ’A a a S fo ,  ’A o a -  

ß&ts, ’Aaeßiaq Hasabia, Hasebia, Hasabias, Hasebias; Савіа, Савіевъ, 
Асавіа, Асевіа; L: Hasabia):

а., 1 Пар. 6, 45.— Сынъ Маллуха, отецъ Амасій, изъ предковъ
пѣвца Еѳана, изъ потомства Мерари, сына Левія, сыпа патріарха Іакова. 
См. Еѳапъ.

б., 1 Пар. 9, 14. Неем. XI, 15.— Сынъ Азрикама, изъ пред
ковъ Левита Шемаіи, жившаго но возвращѳніи изъ плѣна въ Іѳрусалимѣ.

в., 1 Пар. 25, 3. 19.—Пятый изъ сыновъ пѣвцаИдиѳупа; ему 
съ сыновьями и братьями его вышелъ 12-й жребій въ чредѣ служепія 
въ домѣ Божіемъ.

г., 1 Пар. 26, 30.—Левитъ изъ племени Хеврона, сына Кааѳова;
ему съ братьями его порученъ во дни Давида надзоръ надъ Израилемъ
ко эту сторону Іордана, къ западу, по всѣмъ дѣламъ служенія Господу 
и по службѣ царской.

д., 1 Пар. 27, 17.—Сыпъ Кемуила, главный начальникъ надъ 
колѣпомъ Левія во времена Давида.



е., 2 Парад. 35, 9.—Изъ пачаіьниковъ Левитовъ при дарѣ Іосіи; 
опи для жертвы пасхальной подарили Лѳвитамъ пять тысячъ овецъ и 
пять сотъ воловъ.

ж., 1 Ездры 8, 19.—Изъ сыновъ Мерариныхъ, призванныхъ Ездрою 
изъ мѣстности Кассітфьи въ Вавилопѣ для служенія въ домѣ Вожіеиъ.

з., Неем. 3, 17.—Изъ Левитовъ, чинившихъ стѣну Іерусалимскую 
во дни Нееміи—начальпикъ иолу округа Ііеильскаго.

п., Нееміи 10, 11.—Изъ Левитовъ, давшихъ обязательство быть 
вѣриышг Богу п не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными.

1., Неем. XI, 22.—Изъ Левитовъ, дѣдъ Уззіа, начальника надъ 
Левитами въ Іерусалимѣ.

к., Неем. 12, 21.—Изъ священниковъ дома Хелкія, главъ поко- 
лѣній, во дни Іоакнма.

л., Неем. 12, 24.—Изъ главъ Левитовъ, ноставленныхъ для сла- 
вословія при благодареніяхъ, во дни Іоакима. Keil и Del. на Неем. 
p. 5S2.

Gesen. изд. 8. р. 305. Cassel, р. 112. Riehm. T. I. р. 572.

Хашавна — см. предъид.; Eaaßava; Hasebna; Ессавана;
L: Hasabna): Неѳм. 10, 25.—Изъ главъ народа Израильскаго, дав
шихъ обязательство быть вѣрными Богу и закону Его и пе пмѣть род- 
ствеппыхъ связей съ иноилеменпыми. Ges. изд. 8. р. 305.

Хашавнія (П̂ 7^П— тоже; ’Aaj3avfô, ’Aaaßavla; Hasebonia, Ha- 
sebnia; Асаваніа; L: Hasabenia):

a., Неем. 3, 10.—ОтецъХаттуша, бывшаго изъ числа чинившихъ 
стѣпу Іерусалимскую во дни Нееміи.

6., Неем. 9, 5.—Изъ Левитовъ, упоминаемый въ день торжѳ- 
ствеипаго возстаповлепія завѣта съ Богомъ, во дни Ездры и Нееміи, 
24-й день седьмаго мѣсяца. Gesen. Изд. 8. р. 805. Фюрст. 1. 
р. 449.

Хашбаддана — по Гезеніусу, можетъ быть, мудрость въ
судѣ, мзгдрый судія; ’Aaaßaofxa; У. и L: Hasbadana; Слав. Асавадма): 
Неем. 8, 4. — Изъ главъ и начальниковъ поколѣній при Ездрѣ, во 
время чтенія Закона, въ новолуніе седьмаго мѣсяця. Gesen. Lat. p. 
378. Fürst, 1. p. 448.

Хашмона (njbitfn — тучность, плодородіе земли; ’Ааецо)^; Hes- 
mona; Аселмша; L: Hasmona): Числ. 33, 29—30. — Станція



Евреевъ въ пустынѣ. Она поставляется между станціями: Тахаѳа и 
Миѳка, и Мосероѳъ и Бене-Яаканъ. Нельзя отождествлять ее съ Хе- 
шмономъ па югѣ Палестины въ смежности съ Идумеею (Нав. 15, 27); 
а имя ея напомипаетъ о горѣ и землѣ Хисма (Chismeli), на день пути 
къ сѣвѳру отъ Акабы; это песчаная мѣстность, окруженпая горами, па 
половинѣ пути отъ Акаба къ Вади-Муза. Gres. изд. 8. р. 306. Knobel 
на Числ. 1861 г. р. 188. Riehin, Altert, p. 573.

Хашува (n?^Ös— по Фюрсту дружество, товарищество, а по Гезе- 
піусу—почитаемый, уважаемый; ’Аае(3а; Hasaban; Асувеа; L: Hasuba):
1 Пар. 3, 20.—Изъ сыновъ Зоровавеля, потомства Давида. Gesen. 
р. 305. Fürst 1. р. 448.

Хашумъ ( D^Ç>— знаменитый, важный, богатый; ’A a o u jx , ’A a ijf i ,  
’ AacE)[x, ’ Hact{x; Hasum, Hasom; Асумъ, Асимъ, Исамъ, Шсамъ, Асомъ; 
L: Hasum): 1 Ездр. 2, 19. Неем. 7, 22. 1 Ездр. 10, 33. 2 Ездр. 
9, 33. Неем. S, 4 и 10, 18.—Вѣроятпо, вовсѣхъ указанныхъ здѣсьмѣ- 
стахъ говорится объ одномъ и томъ же лицѣ. Онъ иэъ Израильтянъ; 
его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зорова
велемъ; число ихъ у Ездры 223, а у Нееміи 328 (1 Ездр. 2, 19. 
Неем. 7, 22). Изъ его сыновъ нѣкоторые имѣли жепъ иноилѳменныхъ 
(1 Ездр. 10, 33. 2 Ездр. 9, 33). Онъ, во время чтенія закона при 
Ездрѣ въ седьмомъ мѣсядѣ, значится въ числѣ главъ и начальниковъ 
поколѣпій (Неем. 8, 4), и, наконецъ,. онъ значится въ числѣ главъ 
народа, давшихъ обязательство быть вѣрными во всемъ Богу и пе всту
пать въ родство съ иноплеменными. Gesen. изд. S. р. 306. Фюрст. 1. 
р. 451. Cass. р. 113. Щтейнб. р. 163.

Хашшувъ (э-ирп—По Фюрст. товарищъ, другъ, а по Гезепіусу— 
разумный; ’Aaouß, ’Aatoß- У. и L: Hasnb; Асувъ):

а., 1 Пар. 9, 14. Неем. XI, 15. — Отецъ Шѳмаіи, изъ Леви
товъ, сыновъ Мерарииыхъ, жившаго по возвращеніи изъ плѣпа въ 
Іерусалимѣ. Keil и Del. на Пар. р. 115,

б., Неем. 3, 11. — Сыпъ Пахаѳ-Моава, вмѣстѣ съ Махліей чи- 
пившій стѣну Іерусалимскую па второмъ участкѣ во дни Нееміи.

в., Неѳміи 3, 23 .—Вмѣстѣ съ Веніамипомъ чинившій стѣну Іеру- 
салимскую противъ дома своего. Вѣроятно, это тоже лице, которое зна
чится здѣсь подъ буквою а.,.

г., Неѳм. 10, 23. —  Изъ главъ парода во дни Ездры и Нееміи, 
давшихъ обязательство и клятву быть вѣрными Богу и закону Его и 
пе вступать въ родство съ ипоплемѳпными (сн. ст. 29).

Gesen. Изд. 8. р. 305. Fürst 1. р. 449.



Хаѳаѳъ (ппп — страхъ, ужасъ; ’АШ ; V. и L: Hathath; Аѳаѳъ): 
1 Пар. 4, 13.— Сыпъ Гоѳонішіа, сына Ееназа, брата Халевова (Нав. 
15, 17), пзъ потомства Іуды, сыпа Іакова. Имя это только здѣсь 
встрѣчаѳтся. Берто па Парал. изд. 2. 1873 г. р. 38. Keil и Del. па 
Пар. р. 63 — 64.

Хеваръ, Ховаръ (“9 ? —длина, продолженіе, пространство; Xoßap  ̂
Chobar; Ховаръ; L: Cliebar): Іез. 1, 3. 3, 15. 23. 10, 15. 20. 43,
3.— Хеваръ или Ховаръ —притокъ Тигра, вытекающій изъ горъ Ар- 
мепіп при верхнемъ Цабѣ, иначе называемый Хабуръ, протекающій 
подлѣ Еалахены п Адіабены, и впадающій въ Тигръ. Онъ иными при
нимается за одно съ рѣкою Хаворъ или Хаборасъ; но Хаворъ — другая 
рѣка, которую нельзя смѣшивать съ Хеваромъ. Ом. Хаворъ. Сн. Атл. 
Менке, Je 2.

Хеверъ ("ПП, чал — союзъ, общество, товарищество; Xoßöp, Хо- 
ßép, Xaßsp, ’Aßep, ’Aßdp; Heber, Haber; Ховоръ, Ховеръ, Хаверъ, 
Аверъ; L: Heber):

а., Быт. 46, 17. Числ. 26, 45. 1 Пар. 7, 31.—Сынъ Бріи
или Беріи, впукъ Асира, сына Іакова; отъ него поколѣніе Хеверово.

б., Суд. 4, 11. 17. 5, 24.—Хеверъ Еенеянинъ, изъ потомства 
Ховава, родственника Моисеева (Суд. 4, 11. си. Числ. 10, 29.
Суд. 1, 16). Въ его шатрѣ укрылся было Сясара, воеяачальннкъ Іа- 
вина, царя Асорскаго, отъ преслѣдоваиія Барака, и здѣсь убитъ былъ 
Іавилыо, женою Хевера.

в., 1 Пар. 4, 18.—Хеверъ, отецъ Сохо; сыпъ Мереда и Іудіи, 
потомства Іуды, впукъ нейзвѣстнаго нѣкоего Езры. Рима, Библ. Древн. 
р. 585. сп. Мередъ.

г., 1 Пар. 8, 17.—Изъ сыновъ Елпаала, изъколѣна Вѳпіаминова.

Gesen. пзд. 8. p. 251. Fürst. 1. p. 373. Рима, Древн.
р. 585.

Хевронъ (Р-Г1 — связь, соединѳпіе, союзъ, общество, товарище
ство; Xeßpwv, Xeßpo) ;̂ У. и L: Hebron; Хевршнъ): Быт. 13, 18. 
23, 2. 35, 27. 37, 14. Числ. 13, 23. Нав. 10, 3. 36. XI, 21, 
12, 10. 14, 13— 15. 15, 13. 54. 20, 7. 21, 11. 13. Су д . 1, 10. 
20. 1 Цар. 30, 31. 2 Цар. 2, 1. 3, 2. 4, 1. 5, 1. 1 5 ,7 .3  Цар. 2,
11. 1 Пар. 3, 1. 4. XI, 1. 3. 12, 23. 38. 29, 27. 2 Пар. XI, 10. 
и др.—Хевронъ былъ однимъ изъ древнѣйишхъ городовъ земли Ха
наанской. Онъ основанъ былъ семью годами раньше Цоана или Таф- 
ниса, города Египетскаго (Числ. 13, 23), и но Флавію, около его 
времени, ему считалось уже 2300 лѣтъ (о войпѣ Іуд. IV. 9 ,7 ). Во



времена патріарховъ, которые со временъ Авраама здѣсъ пребывали (Быт. 
13, 18. 35, 27.. 49, 29—32), мы находимъ тамъ Ханаанскія племена 
Аморреевъ п Хеттеевъ (Быт. 18, 18. 14, 13. 23, 2), и городъ на
зывался Хевронъ. Но потомъ Епакимы, распространившись здѣсь, за
няли этотъ городъ, и тогда, по имени нѣкоего главы Енакимлянъ, го
родъ получилъ названіѳ Киріаѳ-Арбы (Быт. 23, 2. 35, 27. Нав. 14,
15. 15, 13. Суд. 1, 10. 20). Трудно рѣшить, которое названіе этого 
города древнѣе—Киріаѳ-Арба или Хевронъ. Въ иныхъ мѣстахъ гово
рится о Хевронѣ прежде обладанія этимъ мѣстомъ Епакимами (Быт.
13., 18), и говорится какъ о древнѣйшемъ городѣ, такъ что Энакимы 
представляются какъ бы уже послѣ занявшими это мѣсто (Чясл. 13, 
23). Но въ другихъ мѣстахъ ігрямо говорится, что прежнее пазваніѳ 
города Хеврона было Киріаѳ-Арбы (Нав. 14, 15. Суд. 1, 10). Это 
впрочемъ не доказываешь, чтобы имя Хеврона было поздпѣе имени Ки- 
ріаѳ-Арбы (си. Keil и Del. на Быт. 23, 2. р. 188 и на Нав. 14, 15. 
р. 115). Основаніѳ этого города иные пршшсываютъ тѣмъ лее лицамъ. 
кои построили Цоапъ, а Доанъ или Танисъ Егшгетскій построенъ, по-* 
лагаютъ, Гиксосами и былъ имъ столицей, и потому и построеніе Хев
рона принисываютъ родственнымъ съ Гиксосами Кхетамъ, называя такъ 
Енака и сыновъ его, и признавая вообще Енакимовъ, Емимовъ, Рефаи- 
мовъ и подобныхъ имъ Палестинскихъ иснолииовъ состоявшими въ родствѣ 
съ Гиксосами (Властова св. Лѣт. кн. Числ. и. Второз. стр. 77). Дру- 
гіе построепіе Хеврона принисываютъ Египтянамъ,—Егинетскимъ худож- 
никамъ, шшенерамъ и архитѳкторамъ, относя построеніѳ его къ тому 
времени, когда Евреи, находясь въ рабствѣ у Египтянъ по смерти Іо- 
сифа, строили для нихъ разные города, исполняя черныя работы при 
постройкахъ, и самое имя Хеврона производятъ отъ имени фараона Хене- 
брона, царствовавшаго предъ Аменофисомъ, находя указаніе на это въ древ
нихъ памятникахъ Египта и самаго Хеврона (см. Олеси. Св. земл. Т. 2. 
1878 г. стр. 105— 107). Какъ бы то ни было, по о Хевронѣ изъ 
самаго Свящ. Писанія извѣстно намъ, какъ о древнѣйшемъ городѣ, 
нзвѣстномъ уже своею ревпостію еще во времепа Авраама, когда о 
Гиксосахъ.въ Египтѣ еще ничего не было извѣстно. И что еще заме
чательно , и около времени завоеванія земли Ханаанской Из
раильтянами, въ Хевронѣ господствовали Еиакимы, также какъ это было 
при Авраамѣ, и въ устахъ Іудеевъ и теперь городъ удерживалъ древ
нее свое имя Хеврона (Числ. 13, 23), о Киріаѳъ же Арбѣ упоминается 
только, какъ о бывшѳмъ нѣкогда прежнемъ его пазваніи (Чйсл. 13, 23. 
Нав. 14, 15. Суд. 1, 10). Изъ дальнѣйшей исторіи объ этомъ городѣ 
извѣстно, что Іисусъ Навинъ, завоѳвавъ его, истребилъ всѣхъ его жи
телей (Нав. 10, 36— 37. 12, 10). Но Енакимы удержались здѣсь и 
теперь (Нав. XI, 21— 22). При раздѣлѣ земли обѣтованной Хевронъ 
отданъ былъ вовладѣніе Халеву (Нав. 14, 12— 15. 15, 13), и онъ- 
то, наконецъ, съ помощію потомковъ Іуды, снова завоѳвавъ его, оконча-



телыго поразилъ остававшихся здѣсь Енакимовъ (Суд. 1, 10). Городъ 
этотъ вмѣстѣ съ другими 5-ю городами, назначенъ былъ потомъ дм 
убѣжшца неумышленныхъ убійцъ (Нав. 20, 7) и от данъ Іевиталъ (Нав. 
21, 11). Во времена Судей упоминается о горѣ, лежащей близъ Хев
рона, куда Самсонъ отнесъ ворота города Газы (Суд. 16, 3). По смерти 
Саула Хевропъ самимъ Богомъ указалъ Давиду для его жительства и 
здѣсь Давидъ воцаренъ былъ надъ колѣномъ Іудинымъ, и Хевронъ былъ его 
столицею (2 Цар. 2,1— 11. 3, 2). Съ теченіемъ времени здѣсь Давидъ 
помазанъ былъ на царство и надъ всѣмъ Израилемъ (2 Цар. 5, 1— 5. 
1 Парал. 12, 23. 38). Послѣ, ко?да столицею Давида и его царства 
<)ылъ Іерусалимъ, въ Хевроиѣ провозгласилъ себя царемъ Авѳссаломъ и 
произвелъ возмущеніе противъ отца своего (2 Цар. 15, 7 — 12). 
Послѣ Давида п Соломона городъ : этотъ, какъ важнѣЁпгій изъ 
южныхъ городовъ, укрѣпленъ былъ Ровоамомъ (2 Пар. XI, 5— 12). 
Послѣ плѣна Вавилонскаго онъ снова занятъ былъ Іудѳями (Нѳем. 
XI, 25). Послѣ онъ подпалъ подъ власть Идумеевъ; но Іуда Макка
вей снова завоевалъ его (1 Мак. 5, 65. Древн. Флавія, Е. 12. гл.
8. § 6). Во времена Римляпъ, во время послѣдней войны Іудеевъ съ 
Римлянами городъ Хевронъ завоеванъ былъ ими и сожженъ (Флав. о 
войиѣ Іуд. IY . 9, 9), но послѣ снова былъ возстановлепъ, такъ какъ 
лежалъ на дорогѣ изъ Іерусалима въ Вирсавію и въ Петру и въ Елавъ. Во 
времепа Христіанства здѣеь была каѳедра Епископская. Прп Еонстантинѣ 
В. здѣсь воздвигнута была императрицею Еленою великодѣпная церковь 
надъ погребальною пещерою Авраама; храмъ этотъ Мусульманами пре- 
образованъ въ мечеть, и входъ туда Христіанамъ воспрещенъ (Путеш. 
Нор. T. IV. Изд. 3. 1854 г. стр. 89). Хевронъ долго удержнвалъ 
древнее свое названіѳ и зиаченіе; п нынѣ онъ составляетъ значительный 
городъ, извѣстный у Арабовъ подъ именемъ Ель-Халиль, что значитъ 
другъ или любимецъ Божій, такъ какъ Авраамъ въ св. Писаніи называет
ся другомъ Божіимъ (2 Пар. 20, 7. Исаіи 41, 8. Поел. Іак. 2, 23). 
Городъ этотъ лежитъ - на высотѣ на тысячу футовъ выше Іерусалима, 
въ глубокой и узкой долинѣ, съ обѣихъ сторонъ окруженной горами, въ бо
гато воздѣланной, плодоносной п пріятной мѣстности, между двумя цѣпями 
зеленыхъ цвѣтущпхъ холмовъ, обдѣланныхъ выложенными дѳрномъ террасами, 
среди которыхъ живописно выступаютъ бѣлыя скалы и бѣлыѳ куполы Маго- 
мѳтанскихъ мечетей. Вся долина и склоны горъ заняты садами,—масличны
ми, фиговыми, абрикосовыми, гранатовыми и другими. Городъ имѣетъ до 
десяти тысячъ жителей, которые занимаются здѣсь торговлею, выдѣлы- 
ваніемъ стекла, хлѣбонашествомъ, разведеніемъ фруктовыхъ садовъ и 
винодѣліемъ. И всѣ окрестности города покрыты масличными и другими 
фруктовыми деревьями, которые служатъ украшеніемъ здѣшнѳй холмистой 
почвы. Доселѣ въ изобиліи растутъ здѣсь превосходный деревья грана
товыя, фиговыя, фисташковый, которыя нѣкогда Іаковъ посылалъ въ 
даръ Іосифу въ Египетъ (Быт. 43, 11). Все это доставляѳтъ богатый
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доходъ жителямъ. Но особенно Хевронъ славится большими и превосход
ными виноградными деревьями. Они въ славѣ во всей Палестинѣ. Здѣсь 
пастоящій виноградный климатъ. Это тотъ исторпческій виноградъ, ко
тораго срѣзанную вѣтвь съ одною кистью ягодъ двое несли на шѳстѣ, 
чтобы показать народу своему въ свидѣтельство плодородія земли обѣ- 
тованной (Числ. 13, 24— 28). Отъ этого, вѣроятно, и долина Хев
ронская, въ которой соглядатаи срѣзали упомянутую виноградную вѣтвь, 
получила названіе долины Ескола, т. ѳ. долина виноградной кисти. 
Виноградники Хеврона, принадлежа къ самымъ знаменитымъ въ Пале- 
стинѣ, составляютъ одно изъ важнѣйшихъ заиятій его жителей. Уходъ 
за виноградомъ здѣсь состоитъ въ томъ, что стволу кустарника даютъ 
подняться вверхъ не болѣѳ 6—8 футовъ и затѣмъ срѣзываютъ верхушку 
его, заставляя растительную силу идти по боковымъ вѣтвямъ, которыя 
оттого разростаются па болыпія пространства и поднятыя на искусствен- 
ныя подставки образуютъ густой сводъ въ 5 — 7 саженъ въ діаметрѣ. 
Первые виноградные плоды созрѣваютъ уже въ Іюлѣ мѣсяцѣ, всеобщее 
же собираніе винограда бываетъ въ Септябрѣ мѣсяцѣ. Время этого со- 
биранія считается праздничнымъ въ Хевропѣ; почти всѣ жители города 
оставляютъ дома и переселяются подъ виноградные своды садовъ своихъ. 
Жаль только, замѣчаетъ при семъ Г. Олесницкій, что вѣрные заповѣди 
Корана жители Хеврона не благодріятно смотрятъ на винодѣліѳ, которое 
оттого стоитъ много ниже винодѣлія древнихъ Евреевъ. При всемъ этомъ 
многочисленный виноградныя ялантаціи приносятъ богатые и превосходные 
плоды, изъ коихъ часть идетъ на рынки въ Іерусалимъ, большая же 
часть высушивается и обращается въ изюмъ; изъ иныхъ туземные Іудеи 
приготовляютъ виноградное вино, которое своею пріятностію и силор ни
сколько не уступаетъ Кипрскому и Ливанскому вину; изъ иныхъ, нако
нецъ, дѣлаютъ золотистый сіадкій виноградный сыропъ, который, какъ 
приправа, употребляется въ разныхъ кушаньяхъ во всей землѣ вмѣсто 
сахару. Богатые и роскошные сады и разнообразныя растеиія Хеврона 
требовали обильнаго орошенія водою, и Хевронъ не имѣлъ въ этомъ 
недостатка. Два болыпія пруда, одинъ на южной сторонѣ города, дру
гой на сѣверной, достаточно снабжаютъ городъ водою. Пруды эти при
надлежав отдаленному Библейскому времени, особенно большой прудъ 
па южной сторонѣ; объ немъ упоминается въ исторіи Давида (2 Цар. 
4, 12). Кромѣ этихъ прудовъ Хевронъ имѣетъ много древнихъ цистернъ. 
Строенія города лежатъ и въ самой долинѣ и по отлогостямъ обѣихъ 
сторонъ ея. Между ними на восточной сторонѣ, на горномъ склонѣ, осо
бенную достопримѣчательность составляетъ такъ называемый Хѳвронскій 
Харамъ, который по содержащимся въ немъ гробницамъ патріарховъ, 
почитается у Іудеевъ, Христіанъ и Магометанъ священнымъ мѣстомъ и 
доселѣ посѣщается богомольцами. Это самый достопримѣчательнѣйшій изъ 
древнихъ памятниковъ въ Палестинѣ. Здѣсь гробницы Авраама и Сарры, 
Исаака п Ревекки, Іакова и Ліи (Быт. 23, 19. 25, 9— 10. 49, 3L



50, 18). Еще Флавій упоминаетъ о красивыхъ гробницахъ Авраама ж 
его потомства въ Хевронѣ; въ его врем опѣ обложены уже были мра-
моромъ (о Войнѣ Іуд. IV. 9, 7). Во времена Константина здѣсь надъ
погребальною пещерою Авраама воздвигнута была великолѣпная церковь; 
но нынѣ обращена въ мечеть, которая составляетъ главную мечеть го
рода п входъ туда никому недоступенъ, кромѣ Магометанъ. Харамъ Хев
рон скіи представляетъ собою четырехугольное строепіе, построенное почти 
исключительно изъ камня, нынѣ извѣстнаго подъ,. именемъ миззи; всѣ 
кампи его сложены безъ цемента и обдѣланы выпусками, общими всѣмъ 
древнимъ камнямъ. Крыши зданіѳ не имѣло; вершина стѣнъ вѣнчаѳтся 
простымъ карнизомъ въ видѣ широкой гладкой повязки. Хевронскій 
Харамъ пе имѣетъ входа; двое дверей, которыми входятъ въ Харамъ въ
настоящее время, съ приводящими къ нимъ лѣстницами, сдѣланы уже
въ позднѣйшее время. Пристройки, нанолняющія нынѣ площадь въ стѣ- 
пахъ храма, принадлежалъ яозднѣишему времени. Таковы: портики, къ 
коимъ прилегаютъ камеры и часовни и базилика о трехъ залахъ. Стиль 
базилики съ огивными сводами и арками обличаетъ руку Крестоносцѳвъ. 
Деревянная крыша базилики, склоняющаяся па двѣ стороны, имѣетъ по
добную себѣ только на Виѳлеемской базиликѣ и на великой мечети въ 
Дамаскѣ, древней церкви Іоанна Крестителя. По бокамъ галерей въ са
мой церкви Имамы указываютъ памятники патріарховъ и ихъ женъ. Они 
большею частію изсѣчены изъ скалы въ видѣ небольшихъ уэли или ча- 
совень. На четырехъ углахъ стѣнъ Харама крестоносцы устроили четыре 
башни, изъ коихъ двѣ уцѣлѣли и служатъ нынѣ минаретами. Этими, 
не многими свѣдепіями, пишетъ Г. Оленицкій, мы обязаны доктору Ро
зену, имѣвшему счастливый случай побывать въ Хевронскомъ Харамѣ 
въ свитѣ Его Высочества принца Уэльскаго, единственнаго Христіанияа, 
вошедшаго нрямымъ путемъ въ Хевронское святилище. Входъ въ Хев
ронское святилйще ревностно оберегается Магометанствомъ отъ иновѣрныхъ 
пришельцевъ, и никакой бакншвъ не можетъ подкупить стражей мечети. 
Чтоже касается самихъ пещеръ, служившихъ патріаршими гробницами, 
то онѣ недоступны даже иМусульманамъ (Олесн. Св. 3. Т. 2. стр. 13). 
Хѳвронскій памятникъ, по словамъ Г. Олесн., занимаетъ первое мѣсто 
между всѣми Палестинскими памятниками прежде всего по своей цѣлости, 
въ какой сохранился онъ до насъ, не потерявъ ни одного изъ состав- 
ныхъ своихъ камней. Кромѣ этого онъ обращаетъ на себя вниманіе вы- 
сокимъ совѳршенствомъ искусства, его создавшаго. Хотя въ настоящее 
время онъ много теряетъ отъ окружившихъ его Арабскихъ построекъ и 
отъ Турецкаго безвкусія, замазавшаго штукатуркою выпуски камней его, 
но величественная и стройная масса его служитъ предметомъ общаго уди- 
вленія всѣхъ Европейскихъ путешественппковъ. При всей своей простотѣ, 
онъ отличается особенною гармоніею и легкостію въ соединеніи частей 
цѣлаго, точною строгостію и выдержанностію плана, изящностію работы 
и тщательностію въ отдѣлкѣ каждаго составнаго камня, такъ что его
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можно считать самымъ совершеннымъ иамятникомъ древней Палестины. 
Тогда какъ въ остаткахъ • Іерусалимскаго Храма есть камни весьма плохо 
сохранившиеся, полуразмытые дождями, въ стѣнахъ Хевронскаго Харама 
нельзя указать ни одного камня, сколько нибудь уступившего дѣйствію 
времени и повредившагося. Только двѣтъ камней изъ бѣлаго (какимъ 
онъ былъ во время Флавія) перешелъ въ тотъ золотистый цвѣтъ, кото
рый самъ по сеЗѣ считается уже однимъ пзъ прпзпаковъ глубокой древ
ности Палестинскихъ памятниковъ (Олесн. Т. 2. стр. 115— 116). 
Касательно времени происхождеиія Хевронскаго памятника, построепіе его 
относятъ къ времени царствованія благочестиваго царя Езекіи (сн. Исаііг 
51, 1— 3. Олесн. Т. 2. стр. 120— 124). Что касается до друглхъ 
памятниковъ Хеврона, то на западной сторопѣ долины и города возвы
шаются остатки старинной нѣкоей цитадели, бывшей пѣкогда укрѣиле- 
ніемъ Крестоносцевъ;' можетъ быть, цитадель эта составляла тотъ дворецъ, 
въ которомъ Давидъ помазанъ былъ на царство надъ всѣмъ Израилемъ 

, (2 Цар. 5, 1— 3). По западной сторошѣ Іерусалимской дороги (Атл. 
Menke, Ж III), въ одной верстѣ или около версты къ сѣверу отъ
Хеврона1, лежитъ знаменитая теревииѳовая роща Мамре. Въ Еврейскомъ
текстѣ она называется — дубы Мамврійскіе, или дубрава Мам-
врійская, дубовая роща Мамврійская; а у LXX и въ Славянскомъ пе
реведено въ единственномъ: і] оро; rj Majißpij—дубъ Мамврійскій (Быт. 
13, IS. 14, 13. 18, 1). О мѣстоноложеиіи этого дуба пли дубравы 
въ св. Писаніи говорится, что она находилась противъ Махнелы (Быт. 
23, 17— 19). У Флавія дубъ, у котораго жилъ Авраамъ, называется 
Огигинымъ (тсері xtjv ’Q'yô'pjv xaXoüjxsvrjv ôpuv), вѣроятно по особеппой, 
доисторической его древности (Древ. I. 10, 4),ивъ другомъ мѣстѣ пишется, 
что въ „шести стадіяхъ отъ города показываютъ леличайшій дубъ (xepé- 
ßivftoc іле̂ іахт]), о которомъ говорятъ, что опъ существуетъ отъ сотво- 
ренія міра и доселѣ“ (о Войпѣ IY. ,9, 7). Іеронимъ о дубѣ Мамв- 
рійскомъ пишетъ, что „usque ad aetatem infantiae meae et Constautii 
régis imperium terebintlms monstrabatur pervetus et annos magnitudine 
indicans, sub qua habitabat Abraham. Miro autem cultu ab ethnicis 
habita est et veluti quodam insigni numine consecrata“ (Onomast. Drys). 
Импер. Константинъ, когда до его свѣдепія дошло, что окрестные язы- 
ческіе .народы суевѣрно и нечестиво чтили дубъ Мамврійскій и тамъ воз
двигнуты были идолы и алтари въ честь ихъ, чтобы сохрапить это мѣсто 
отъ такого поруганія языческаго, новелѣлъ пемедлеппо предать идоловъ огню 
и алтари ихъ разрушить, и мѣсто это украсить великолѣпнымъ храмомъ (Со- 
зом. Ц. Ист. к. 2. гл. 4. Евсев. Жизп. Копст. кн. 3. гл. 52). Послѣ- 
дующія сказанія объ этомъ дубѣ различны. У одшгхъ говорится, что онъ 
былъ срубленъ; у другихъ—что завялъ и отъ его ствола выросло но
вое дерево; другіѳ просто перѳдаютъ объ немъ, какъ дубѣ Авраама, что 
опъ стоитъ на ровномъ мѣстѣ, на малой лощинѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ



Хеврона, что мѣсто это ограждено и строго охраняется Срацииами, но о 
церкви иин. Константина уже не упоминаютъ, н когда и кѣмъ она раз
рушена, нензвѣстпо (см. Норов. Втор. путеш. стр. 45 и 142— 148). 
Такъ отъ врѳмепъ Авраама мѣсто это, ознаменованное славою Богоявле- 
иія, до ныпѣ сохранилось и сохраняется въ памяти народовъ Востока. 
Обитатели Палестины во всѣ времена указывали его благоговѣйнымъ по- 
клоиникамъ святыхъ мѣстъ. Въ настоящее время, благодаря усиліямъ 
начальника Русской миссіи въ Іерусалимѣ, съ ноября 1868-го года, 
лѣстность эта, съ уцѣлѣвшимъ на ней древнимъ деревомъ, принадлежитъ 
Россіи (Моск. Вѣд. 1870 г. 10 Ноября, № 242, стр. 1). Не льзя 
не радоваться такому пріобрѣтенію, судя по тѣмъ великимъ воспомина- 
ніямъ, какія соединяются съ этимъ мѣстомъ. „Каждая мѣстность, пишетъ 
Г. Олесеиицкій, имѣетъ своего священнаго исполина, свидѣтеля древпей 
пародпой жизни: Сирія имѣетъ свои кедры; Месопотамія пмѣетъ про
славленное Арабами дерево Атле, среди развалинъ Вавилона, потомокъ 
его внсячихъ садовъ; Мекка имѣетъ свою священную смоковницу, увѣ- 
шанную оружіемъ и трофеями. Для Палестины такимъ священнымъ де
ревомъ служитъ Русскій дубъ. Но онъ выше и Мѳккской смоковницы, 
и Атле, и кедровъ, но связаннымъ съ нимъ преданіямъ. Мѣстныѳ Арабы 
считаюсь его іготомкомъ первобытнаго рая, бывшаго по ихъ мнѣнію на 
этомъ именно мѣстѣ. Не далеко отъ Русскаго мѣста указываютъ одну 
древшою пещеру, извѣстную въ народѣ подъ именемъ гробницы Адама. 
Замѣчатѳльно, что это преданіе раздѣляли многіе писатели. Этотъ же 
потомокъ деревъ райскііхъ мѣстпоѳ преданіе считаѳтъ Библейскимъ ду-. 
бомъ Мамврійскимъ. Съ этимъ согласны и древнія нрѳданія. Если по 
Флавію дубъ Мамврійскій лежалъ въ 6-тп стадіяхъ отъ Хеврона на 
сѣвѳръ, если Блаж. Іеронимъ видѣлъ его въ двухъ Римскихъ миляхъ 
отъ Хеврона по Іерусалимской дорогѣ, если Русскій паломникъ Даніилъ 
видѣлъ его въ 2-хъ верстахъ отъ Хеврона, а Созоменъ въ 15-ти ста- 
діяхъ, то этими опредѣленіями (кромѣ послѣдняго) указывается мѣствость 
ближайшая къ пынѣшнему Русскому дубу. На этомъ мѣстѣ нѣтъ разва
лишь Хев. храма Константина, которыя должны служить теперь глав
нымъ доказательствомъ подлинности мѣста дуба Мамврійскаго; но есть 
груда развалинъ въ 20 мппутахъ на сѣверъ Хербетъ енъ - Насоара, 
которая вѣроятно и есть базилика, построенная по распоряженію импе- 
І»атора у дуба Мамврійскаго стараніями Евсевія, Кесарійскаго Епископа * 
Надобно только ири этомъ предположить, что Мамврійская дубрава за
нимала все пространство отъ Русскаго дуба до Хербегь-енъ-Нассара*. 
Этимъ объясняется и нѳ полное соотвѣтствіе между указываемыми циф
рами, опредѣляющими положепіе дуба у древнихъ писателей. А что 
мѣсто Мамврійской дубравы не должно было забыться прѳданіѳмъ,- лучше 
всего доказывается т£мъ, что на немъ съ древнѣйшаго времени была 
станція караванной дороги въ Египетъ. Г. Олесн. Т. 2 . р. 126—̂—1 ВО. 
Дубъ этотъ въ яастоящезіъ своемъ видѣ имѣѳтъ у корня въ окружности



23 фута, на высотѣ 20 футовъ, и раздѣляется на тря вѣтви, изъ 
коихъ одна раздѣляется выше ещѳіша двое. Верхній лиственный навѣсъ 
обнимаетъ пространство 89 ф. въ діаметрѣ, или около 95-ти шаговъ 
въ окружности. Въ сосѣдствѣ съ нимъ подроетаѳтъ другой дубъ той же 
породы. Невдалекѣ протекаетъ прекрасный источпикъ. На западномъ 
склонѣ того же холма найдена виноградная давильня огромныхъ размѣ- 
ровъ. Тутъ же представляется теперь новый страннопріимный домъ, вы
строенный отъ Русскихъ поклошгаковъ, съ террасы котораго видна зна
чительная часть западной Палестины до Средиземнаго моря. Наконецъ, 
къ сѣвѳру возвышенность холма изрыта древними гробницами, отличаю
щимися по формѣ отъ Іерусалнмскихъ, и принадлежащими, можетъ быть, 
первоначальным!» обывателямъ этой мѣстности— Хеттеямъ. Изъ другихъ 
древнихъ памятниковъ Хеврона путешественники упоминаютъ о гробнпцѣ 
Авенира (2 Цар. 4, 12), также Іессѳя, отца Давидова, а по другимъ— 
Халева, и проч. Но мѣста эти еще не довольно изслѣдованы. Одно, 
что особенно должно удивлять здѣсь наблюдателя, —  это глубочайшая 
древность этой мѣстности, и не смотря на продолжающееся съ давнихъ 
временъ. запустѣніе и разрушеніе—удивительное богатство и производи
тельность почвы. Тридцать три съ половиною столѣтія протекло съ тѣхъ 
поръ, какъ Моисей посылалъ Израильтянъ, чтобы осмотрѣть эту землю 
и принести плоды ея, и тысяча восемь сотъ лѣтъ тому, какъ Израиль
тяне изгнаны уже изъ земли этой, по и теперь въ опустошенной этой 
странѣ Хевронъ изобилуетъ и виноградомъ, и гранатами, и фигами, и 
если не самый тогдапшій дубъ Авраама, то его потомокъ продолжаетъ 
свой родъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ было Богоявленіе Аврааму! Изъ 
окрестностей города замѣчательны развалины городовъ: Зифъ, Кармель 
и особенно Масада; см. о нихъ въ своемъ мѣстѣ. См. Фюрста 1. р. 
373. Гезен. изд. 8. р. 251. Zell. 1. р. 574— 575. Herz. У. р. 
621— 623. Норов. Т. ІУ. стр. 92— 98. Втор. пут. 1878 г. стр. 45. 
142—148. Хр. Чт. 1872 г. Февр. стр. 310— 320. Winer, Т. 1. р. 
473—474. Олесн. Св. Зем. Т. 2. стр. 105— 131. Kiehin. Древн. 
р. 589— 590.

Хевронъ (см. предъид.). Подъ именемъ Хеврона въ свящ. Писа- 
ніи извѣстны нѣкоторыя лица. Таковы:

а., Исх. 6, 18. Числ. 3, 19.-27. 26, 58. 1 Пар. 6, 2. 15,
9. 23, 12. 19. 26, 23. 30. 31.—Левитъ, изъ сыновъ Кааѳа, сына 
Левія, сына Іакова, братъ Амрама, Ицгара и Узіила; отъ него поко
лете Хевроново. Во времена Давида начальникомъ поколѣнія Хевро- 
нова былъ Еліелъ (1 Пар. 15, 9). Поколѣніѳ это, должно быть, было 
весьма многочисленно, потому что, кромѣ служенія при Храмѣ, въ слу- 
женіи по внѣшнимъ дѣламъ, во времена Давида, ихъ было подъ упра- 
вленіѳмъ Хашавіи, по эту сторону Іордана, 1700 челов., и подъ гла-



бою  Іѳрія по ту сторону Іордана 2700 (1 Парал. 26, 30 —  31). 
Riehin, Altert, p. 590— 591.

6., 1 Пар. 2, 42—43.— Хевронъ, сынъ Маренш, нзъ потомства 
Халева, брата Іерахмеилова, сына Есрома, сына Фареса, сына Іудина. 
Gesen. изд. 8. р. 251. Фюрст. 1. р. 373. Cassel, р. 90. Сп. Keil 
п Del. на Пар. р. 47— 48.

Хезивъ — лживый; Хаорц Хасва; L :  Chesib): Быт. 38,
5.—Городъ колѣна Іудина, въ низменности Сефела; вѣроятно тоже, что 
Ахзивъ (Нав. 15, 44. Суд. 1, 31. Мих. 1, 14) і  Хозева (1 Пар. 
4, 22). См. Ахзивъ и Хозева. Сн. Riehm, Altert. 1. p. 18: Achsib.

Хезиръ: — свинья, вепрь, кабанъ; Хт]Сіѵ, TeÇeîp, ’HCtp;
Hezir, Hazîr; Іеѳій, Изіръ; L: Hesir):

a., 1 Пар. 24, 15. — Изъ потомства первосвященника Аарона; 
ему вышѳлъ 17-ый жребій въ чрѳдѣ служенія въ Храмѣ, по распредѣ- 
ленію Давида.

6., Неем. 10, 2 0 .— Изъ главъ народа Израильскаго, подписав- 
шихъ и утвердившихъ своими печатьми данное обязательство въ вѣрно* 
сти Богу и Его закону и въ отверженіи родствепныхъ связей съ ино
племенными. Ges. изд. S. р. 262. Фюрст. 1. р. 388. Cass. р. 95.

Хезіонъ (fWQ, P’-JP— явлѳніе, видѣніе, откровеніе; ’АСЬ; V. и L: 
Hesion; Азаилъ): 3 Цар. 15, 18.—Дѣдъ Бенадада, царя Сирійскаго. 
Gesen. Lat. p. 328. Фюрст. 1. p. 388. Cassel, p. 94. Сн.Бенададъ.

Хела (П̂ І? —  слабость, безсиліе, слабая, бѳзсильная; ’AXatf, ’A<i>ôa; 
Наіаа; Халла; L: Hellea): 1 Пар. 4, 5. 7 .— Одна изъ женъ Ах- 
шура, отца Ѳекои, изъ колѣна Іудина. Отъ нея родились: Цереѳъ, 
Цохаръ и Эѳнанъ. Ges. Lat. p. 338. Фюрст. 1. p. 399. Cas
sel, p. 99.

Хелалъ (^ э  — исполненіѳ, совершеніе, окончаніе; ХаЦХ; Chalal; 
Халилъ; L: Chelal): 1 Ездр. 10, 30. — Изъ Израильтянъ, сыновъ 
Пахаѳ-Моава, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ, во дни Ездры и Неѳміи. 
Ges. Lat. p. 485. Фюрст. 1. p. 598. Cassel, p. 148.

Хелва ( ^ п  — тукъ, жиръ, тучная, плодородная страна; Хе(Ш, 
XsXßa; У. и L: Helba; Едва): Суд. 1, 31.—Изъ городовъ колѣна 
Асирова; но при занятіи сего города Израилемъ, Хананеи изъ этого города, 
равно какъ и изъ другихъ разныхъ городовъ сего колѣна, не были из
гнаны, и Израильтяне жили здѣсь среди Хананеевъ, и слѣд. Хананеи



были здѣсь преобладающий народомъ. Мѣстоположеніе сѳго города не
известно. Eiehm, Altert, p. 591.

Хелвонъ —жирный, тучный, плодоносный; ХеХ(3<оѵ; vinum pin- 
gve; Хеівшнъ; L: starke Wein): Іез. 27, 18.—Городъ сѣверной части 
Сиріи, славившіися хорошимъ випомъ, которое чрезъ Дамаскъ отправля
лось въ Тпръ. Мѣстность эта вновь открыта Робинсономъ во время вто
раго его путешествія на востокъ въ нѣкоемъ сѳленіи того же имени къ 
сѣверозападу отъ Дамаска, которое и доселѣ славится виномъ своимъ. 
Иные Хелвонъ принимаютъ за одно, то съ нынѣшнимъ Галебомъ, то съ 
Халпвономъ (XaXußu>v) Птоломея, который Византійскіе писатели отожде- 
ствляютъ съ Вереей. Но какъ Галебъ, такъ и Хаіивонъ или Верея Гре
ковъ лежатъ слишкомъ далеко иа сѣверъ, такъ что ихъ нельзя отож
дествлять съ Хелбономъ, въ которомъ мы признаемъ Хелбопъ пророка 
Іезѳкіиля. Халебъ или Верея Грековъ это пынѣшнее Алеппо, главный 
торговый городъ сѣверной Сиріи— средоточіе караванной торговли между 
Сиріей, Персіей и Индіей. Опъ лежитъ въ сѣверной части Сиріи, да
леко на сѣверъ отъ Дамаска, на большой дорогѣ, между Евфратомъ и 
устьемъ Оронта, пли между Гіераполемъ и Аитіохіею (см. Плин. Н. 
Nat. У, 19), а Хелвонъ Іезекінля это доселѣ извѣстпый Халбунъ, 
значащійся п по Ассирійскимъ клипообразиымъ падтіисямъ; не нынѣшнее 
Алеппо, и не Халпбонъ Птоломея, главное мѣсто Халибопской провин- 
діи, которое также слишкомъ далеко лежитъ иа сѣверъ, какъ и Алеппо, 
а по общему мнѣиію—Халбунъ при Антиливанѣ, въ двухъ миляхъ отъ 
Дамаска. Самъ зтотъ Халбонъ повидимому пе производилъ непосред
ственной торговли съ Тиромъ, а чрезъ Дамаскъ випо его отправлялось 
на рынки Тира. Это-то, конечно, вино особенно славилось въ древности 
на востоке и представлялось ко двору царей Персидскихъ, какъ то из
вестно изъ Страбона (ХУ, 785) и Athen. (1, 28); и это-то вино- 
разумеется, конечно, у прор. Осіи (14, 8; сн. Неси. шЬсн. 8, 11); 
о немъ-то упоминаетъ и пророкъ Іезекіиль въ указапномъ месте. Gesen. 
изд. 8. 1878 г. р. 271. Herz. У. р. 698. Winer, Т. 1. р. 474— 
475. Eiehm, Altert, p. 591. End. Smend. на Іез. изд. 2. 1880г.
р. 206.

Хелдай ( ^ п — продолжающійся, живущій, долговечный, здоровый, 
крѣикій; XoXäta, ХшХЗац Holdai; Хшлдіа; въ прор. Захаріи у LXX-ти 
и въ Слав, имена эти приняты за нарицательныя, и Хелдай переведено: 
отъ князей—тшра тт аруочтыг, L: Heldai):

а., 1 Пар. 27, 15.—Хелдай Нетофаѳяиинъ, изъ рода и потом
ства Гоѳонішга (Нав. 15, 17), изъ начальниковъ отделеній, помесячно 
служившихъ Давиду во всехъ делахъ его, начальникъ для двенадца
тая месяца.



б., Захарігі 6, 10. — Одинъ изъ переселѳнцѳвъ, пришедшихъ изъ 
плена съ серебромъ и золотомъ для Храма. Имя это въ 14-мъ ст. чи
тается: Хелемъ. См. Хелемъ, сп. Іедай и Товія. Фюрс. 1. р. 401. 
Ges. изд. S. р. 271. Рима, Древ. р. 591. Keil и Del. на Зах. р. 
5S3— 58S. Zell. 1. р. 583.

Хелевъ (^ п  — тукъ, тучность, полнота; ’АХаср, ’ЕХХшѵ; Heled; 
Ели; L; Heleb): 2 Цар. 28, 29.—Хелевъ, сынъ Бааны, Нетофати- 
тяшінъ, изъ сильныхъ и главныхъ воиновъ Давида. Тоже имя въ 1 
Пар. XI, 30: Хеледъ, сынъ Вааны, Нетофаѳянинъ. Cesen., Фюрст. 
и Кассель.

Хеледъ — жизнь, продолженіе жизни, вѣкъ; Xfroaoo, Xftacoo, 
SXaö; U. и L: Heled; Еллаѳъ): 1 Пар. XI, 30. — Тоже, .что 

предъидущѳе. См. Хелевъ.

Хелекъ (р!?1“1 — часть, жребій, удѣлъ, участокъ; XsXéy, XsXéxT 
KsXsç;Helec; Хелекъ, Елекъ; L: Helek): Числ. 26, 30. Нав. 17,.
2.— Сыпъ Галаада, сына Махира, сына Маиассіина; отъ него поколе
те Хелеково. Gesen. Lat. p. 345. Fürst, 1 p. 407. Cassel, p. 101.

Хелемъ — отъ =  крѣпкій, здоровый, сильный; ТоГ̂  ита>- 
{xévoüot; Helem: Слав, терпящимъ; L: Helem): Захар. 6, 14.—Хе
лемъ—тоже, что читавшийся въ 10-мъ ст. Хелдай. См. Хелдай. Сн. 
подъ словомъ Товія— д.,

Хелеудъ (ХеХеои0,ХеХеоиХ;Хелѳудъ): Іудо. 1, 6.—ВыражѳпіеГре
ческаго текста: wKaî aovvjX&ov lövr] тсоХХа асроора etç тсарата&ѵ 
ùtüv ХеХеобХ (XsXeouÔ)“, т. e. „и сошлись очень многіе народы въ 
ополченіе сыповъ Хелеуда “, представляется темпымъ во первыхъ отъ 
непонятнаго слова „Хелеудъ“. Вѣроятно въ подлиннике оно читалось 
иначе; по крайней мере въ различныхъ спискахъ оно читается различно, 
Въ иныхъ стоитъ: „ХеХе (t) ao“; въ Синайскомъ Тишендорфа: „XeaXat 
«Sa“ ; въ дрѳвиемъ Латппскомъ: „Chellenth“; въ Ватиканскощъ: „Xs- 
XeoüX“; въ Вульгате совсѣмъ нѣтъ, такъ какъ и у Лютера, у кото
раго книга эта переведена съ Вульгаты. И во вторыхъ—отъ неясности, 
къ кому относятся слова: „сошлись въ онолчепіе сыповъ Хелеуда“ ; кого 
разуметь подъ сынами Хелеуда? Евальдъ полатаѳтъ, что пазваніе „сыны
Хелеуда“ \:п:) сочинитель далъ Ассиріянамъ или Сиріянаіъ въ 
посмеяніе надъ ними, такъ какъ. тогда Худей ненавидели Сиріянъ. Хе-
іеудъ-Еврейское ”1'’л — значитъ кротъ. Евальдъ, такъ какъ и большая 
часть новейшихъ, видятъ зсесь не историческій разсказъ, а поэтическое 
и иносказательное произведете. Въ тексте же между темъ исторически 
говорится о войне, предпринятой Навуходоносоромъ, дарствовавшимъ надъ



Ассиріянами въ Нипевіи, противъ царя Арфаксада, который царство
валъ надъ Мидянами въ Екбатанахъ. И при этомъ при темнотѣ назва
ние „Хелеудъ“ не дается ясно вндѣть, кого разумѣть подъ сыпали 
Хелеуда, сыновъ ли Навуходоносора, Ассиріяпъ, съ собравшимися въ ихъ 
ополченіе многочисленными народами для войны противъ Арфаксада, или 
сыновъ Арфаксада, Мидійцевъ, съ своими войсками и народами опол
чившихся на войну съ Навуходоносоромъ. Но кого бы ни разумѣть — 
Ассиріянъ или Мидійцевъ или другаго кого, все таки выраженіе „сыпы 
Хелеуда“ остается не разъясненнымъ, потому что пе видно, почему бы 
Навуходоносоръ или Арфаксадъ, или если и другаго кого разумѣть, на
званъ былъ такъ въ разсказѣ, хотя бы и поэтическомъ, и хотя бы и въ 
посмѣяніѳ только надъ нимъ; а что, если Хелеудъ и читать еще на
добно иначе?..: Си. Zu den Apokr. 2. p. 136. Herz. ѴП. p. 136 
и 140. Сн. Іудиѳь.

Хелефъ (^ п  — отъ — проходить, переступать, перемѣнять=пе- 
ремѣна, смѣшеніе, обмѣнъ, а по Фюрсту— мѣсто ситника, тростника; 
МееХеср, MooXàjx, MsXscp- U. и L: Heleph; Слав. Меелефъ): Нав. 
19, 33. —  Изъ городовъ колѣна Нѳфѳалимова, на сѣверной граніщѣ 
колѣна, по Уап de У eide—нынѣшній Бейтлифъ, въ равномъ разстояніи 
отъ Кѳдеса и Раб-ель-Абіада. Herz. XIY\ p. 747— 748. Keil и Del. 
на Нав. p. 158— 159. Riehm, Altert, p. 591.

Хелецъ (К/’ГЬ —  чресла, бедра, отсюда крѣпость, твердость, 
сила; XeXXijç, SsXXtJç; Helles, Heles; Хеллисъ, Хеллісъ, Хелкій; L: 
Halez, Helez):

а., 1 Нар. 2, 39.— Сынъ Азаріи, отецъ Елеаса, изъ потомства 
Іархи, Египтянина, за котораго Шешанъ, изъ рода Іуды, не имѣя сы
новъ, а только дочерей, выдалъ дочь свою для продолженія и сохране- 
нія своего рода. Keil и Del. на Парал. р. 46.

б., 1 Пар. 27, 10. сн. 2 Цар. 23, 26. 1 Пар. XI, 27. —
Хелецъ Пелонятянинъ, изъ начальниковъ отдѣленій, домѣсячпо служив- 
шйхъ царю Давиду во всѣхъ дѣлахъ его, начальникъ для седьмаго мѣ- 
сяца, изъ сыновъ Ефремовыхъ (1 Пар. 27, 10). Вѣроятио, это же 
лицо разумѣется и въ указанныхъ мѣстахъ: 2 Цар. 23. 26 и 1 Пар. 
XI, 27. Въ Еврейскомъ текстѣвездѣ здѣсь согласно читается: Хелецъ; 
но въ Русскомъ (2 Цар. 33, 26 и 1 Пар. XI, 27): Херецъ. Дру
гая разность: Хелецъ во 2 Цар. (23, 26) называется Палтитянинъ —

а въ .1 Пар. въ обоихъ мѣстахъ (т. е. 27, 10 и XI, 27)
Пелонитянинъ— Признавая чтѳніе 2 Цар. правильнымъ, можно 
было бы разумѣть здѣсь мѣсто его родины—городъ Беѳ-Палетъ, на югѣ 
колѣна Іудина (Нав. 15, 27. Неем. XI, 26); но въ 1 Пар. (27,



10) о немъ прямо говорится: Пелонитянинъ, изъ сыновъ Ефремовыхъ. 
Gesen. изд. 8. р. 276. Фюрст. 1. р. 406. си. Палтитянинъ.

Хелеѳеи (,гУ!?эп =  Критянинъ, Филистимлянинъ; ХеХеіН, Xepeftdet; 
Ceretlii; Cerethae; Хелеѳій, Хелеѳеи, Хереѳѳі, Хереѳій; L: Orethi):  ̂ 2 
Цар. 8, 18. 15, 18. 20, 7. 23. 3 Дар. 1, 38. 44. 1 Пар.- 18,
17.— Такъ называются оруженосцы и телохранители царскіѳ (си. 4 Дар. 
XI, 4). Вѣроятно, потому такъ называются они, что Давидъ йзбиралъ 
ихъ себѣ изъ Критянъ и Филистимлянъ, какъ людей воинственныхъ, 
храбрыхъ, искусныхъ стрѣльцовъ ж пращниковъ. Фюрста 1. р. 635. 
Cesen. изд. 8. р. 414. ЕіеІші, Altert. T. 1. p. 340 — 841.-Сн. 
Фѳлеѳеи.

Хелъ, Хела (XeXooç, XeXXouç): Іудѳ. 1, 9 .—Изъ городовъ колѣна 
Іудина. Хела въ Греческомъ текстѣ полагается ниже Іерусалима между 
Бетани иКадисъ, слѣд. пзчисленіе городовъ слѣдуетъ здѣсь направленію отъ 
сѣвера къ югу. ‘Поэтому Бетани и Хела надобно полагать къ югу отъ 
Іерусалима и къ сѣверу отъ Кадеса. Подъ первымъ разумѣютъ древній 
Беѳ-Аноѳъ. Сирскій называетъ Бетанонъ. А подъ Хѳлою, по довольно 
общему и распространенному мнѣнію, разумѣютъ Халхулъ (Нав. 15, 
58); но ни названіе, пи мѣстоположеніѳ Халхула не соотвѣтствуетъ го
роду Хела. Городу Хела, какъ справедливо полагаетъ Реландъ (Раіае- 
stina, S. 717), болѣе соотвѣтетвуетъ къ югу отъ Вирсавія и къ сѣверу 
отъ Кадеса лежащій городъ Идумейскій Елуза, нынѣ Ел-Халаса. Zu 
den Apokr. 2. p. 137. Winer, 1. p. 224. Eiehm, Altert. Т. 1. 
p. 227 и 174.

Хелкаѳъ (Пр-?Н, ПРЛ — часть земли, удѣлъ, участокъ, гладкое поле; 
’Ê sXexéô, XeXxotft, XeXxax, ФеХхагУ; Halcath, Helcath; Хелкаѳъ, Ѳел- 
каѳъ; L: Helkath). Нав. 19, 25. 21, 31 . —Изъ городовъ колѣпа 
Асщзова—городъ Левитскій. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Парал. (6,75), 
вмѣсто Хелкаѳъ, читается: Хукокъ. Этого Хукока не надобно смѣши- 
вать съ Хуккокомъ въ колѣнѣ Нефѳалимовомъ (Нав. 19, 34).. Послѣдній, 
вѣроятно, есть нынѣшній Іакукъ, на югъ отъ Сафеда. Хелкаѳъ Навина 
принимаютъ за пынѣшнее селеніе Друзовъ Іерка, въ 3-хъ часахъ пути 
къ сѣверо-востоку отъ Акко. Herz. ХГѴ\ p. 748. Фюрст. 1. p. 408. 
Ges. изд. 8. p. 277. Keil и Del. на Нав. р. 155. Eiehm, Altert, 
p. 592.

Хелкаѳъ-Хаццуримъ (Q,,!>an ^ С 1— по однимъ голыя скалы или 
утесы, по другимъ—поле сильныхъ, или поле силы, упорства, ожѳсто- 
ченія; Мерк т&ѵ s7ußouXü>v =  часть или поле коварныхъ, злоумышлен- 
ныхъ; Ager rohustorum; часть навѣтниковъ; L: Helkath Hazurim): 2 
Цар. 2, 16.—Такъ названо мѣсто въ Гаваонѣ, гдѣ происходило оже



сточенное единоборство 12-ти человѣкъ со стороны Іѳвосѳеа, сына Сау- 
лова, и 12-ти слугъ Давида, подавшее поводъ къ жесточайшей междо
усобной войнѣ между раздѣленными царствами—Іудейскимъ и Израиль
скими Фюрста 2 р. 2ß8. Herz. ХІУ. p. 748 и V. p. 145. Eiehm. 
T. 1. p. 592.

Хелкія n;p^n, njp^n — часть, наслѣдіѳ Божіѳ, или Богъ
есть часть, наслѣдіе, богатство; XsXxfac; Helcias; Хѳлкіа; L: Hilkia):

а., 4 Цар. 18, 18. 26. 37. Исаіи 22, 20. 36, 3. 22.— 
Хѳлкія — отецъ Еліакима, начальника дворца во дни царя Езѳкіи. Сп. 
Еліакимъ.

б., 4 Цар. 22, 4. 8. 12. 14. 23, 4. 2 Нар. 34, 9. 15. 18.
20. 22. 35, 8. 2 Ездр. 1 ,8 .—Первосвященникъ во дші царя Іосіи. 
При пемъ, во время очнщенія и обновлѳнія Храма, найдена кпига за
кона, и его посылалъ царь къ Олданѣ пророчицѣ вопросить Бога о себѣ 
и о судьбѣ народа своего-(4 Цар. 22, S— 20. 2 Парал. 24, 14— 28), 
и ему вмѣстѣ съ священниками п Левитами царь повѳлѣлъ извергнуть изъ 
Храма всѣ предметы пдолослуженія, и они сожжены были въ долипѣ 
Кѳдронской, за Іерусалимомъ (4 Цар. 23, 4— 8). При пемъ во дни 
Іосіи торжественно совершена была Пасха (2 Ездр. 1, 1— 23. 2 Пар. 
35, 1— 19. 4 Цар. 23, 21— 23). Въ 1 Пар. (6, 13. 9, 11) въ 
родословной Лѳвія, Аарона и Елеазара онъ называется сыиомъ Селлума и 
отцемъ Азаріи. Онъ же, вѣроятно, значится въ числѣ предковъ священ
ника Ездры (1 Ездр. 7, 1. 2 Ездр. 8, 1).

в., Іерѳм. 1, 1.— Отецъ пророка Іереміи—изъ свящешшковъ Апа- 
ѳоѳскихъ, и слѣд. пзъ дома Иѳамара (сн. 3. Цар. 2, 26— 27), и 
слѣд, не современный; первосвященникъ изъ дома Финееса іі Елеазара; 
послѣдніе жили въ Іерусадимѣ (1 Пар. 6, 10— 15). Keil и Del. на 
Іерем. р. 8— 9. Хр. Чтен. 1879 г. Янв. и Февр. стр. 5 и 22.

г., 1 Парал. 26, 11.— Сынъ Хосы, изъ привратниковъ, сыновъ 
Мерарниыхъ, во дня Давида. Keil и Del. па Пар. р. 203— 204.

д., Іерем. 29, 3.— Отецъ Гемаріи, одного изъ посланниковъ царя 
Седекіи къ царю Вавилонскому. Чрезъ этихъ посланниковъ пророкъ Іе- 
ремія послалъ письмо къ переселенцами Іудейскнмъ въ Вавилонѣ, въ ко
торомъ убѣждаетъ пхъ жпть тамъ спокойно до иснолпепія 70-ти лѣтъ, 
не обольщаясь словами ложныхъ пророковъ. Сн. Гемаріа. Сн. И. 0. 
Яким. на Іѳрем. въ Хр. Чт. 1S8.0 г . Май и Іюнь, стр. 452— 458.

ѳ., 1 Парал. 6, 45; въ Евр. текстѣ б, 29— 30.—Изъ предковъ 
пѣвца Еѳана, отецъ Амасіи, сынъ Амція, изъ потомства Мѳрари, сына 
Левія, отъ младшей родовой Мерариной линіи — Мтшія (си. ст. 19 и 
44— 47).



ж., Неем. 8, 4 .—Изъ лицъ стоявшихъ по правую сторону Ездры, 
во время чтенія имъ Закона Божія въ седьмомъ мѣсяцѣ. Вѣроятно, изъ 
священниковъ. Keil, и Del. на сіе мѣсто, p. 551.

з., Неем. XI, 1 1 .— Отецъ Сераіи, одного изъ начальствующихъ 
священниковъ, жившихъ по возвращепіп изъ плѣна въ Іерусалимѣ, изъ 
потомства Ахитува. Тоже, вѣроятно, лицо значится въ 1 Пар. 9, 11.; 
но здѣсь вмѣсто Сераіи читается Азарія. Keil и Del. на Пар. p. 115. 
сн. p. 80—86.

п., Неем. 12, 7.—Изъ главъ священниковъ, возвратившихся изъ 
плѣпа съ Зоровавелемъ и Іисусомъ. Изъ его дома во дни Іоашгма въ 
числѣ главъ поколѣній упоминается Хашавія (Неем. 12, 21).

і., Неем. 12, 15.—Изъ священниковъ, главъ поколѣній—изъ дома 
Мераіоѳа во дни первосвященника Іоакшга.

к., Варух. 1, 1.—Хелкія—изъ предковъ пророка Варуха.

л,, Дан. 13, 63.—Отецъ Сусанны, упоминаемой въ кп. прор. 
Даніила. Сп. Сусапна.

Gesen. изд. S. 187S т. р. 277. Фюрст. 1. р. 403.
Cassel, р. 101. Eiehm, Altert., p. 613— 614.

Хеллеонъ, Хеллеонская земля (rj XsXewv, у XsXXafov; Cellon; пу
стыня Хеллешнская; L: Chellon): Іудѳ. 2 ,2 3 .— Земля Хеллеонская 
въ указанпомъ текстѣ полагается на югъ отъ Измаильтянъ; но Измаилъ - 
тяне жили сначала въ пустынѣ Фаранъ, и потомъ распространились по 
всей Аравіп и Вавплоніи до Персидскаго залива, и потому трудно опре- 
дѣлить положѳніе земли Хеллеопской. Иные, принимая во вниманіе ука- 
занія Іудѳ. (1, 9j, полагаютъ ее между Ветапи п Еадисомъ, и слѣд. 
па юго-западѣ Палестины. Но тамъ говорится о городахъ въ предѣлахъ 
Палестины и западныхъ сосѣднихъ земляхъ ея, a здѣсь — о южныхъ 
земляхъ, внѣ предѣловъ Палестины, и прямо говорится объ Измаилъ - 
тянахъ, жившихъ въ пустынѣ на югъ, и так, обр. земля Хеллеонская 
полагается на югѣ (2, 23). Держась послѣдиихъ указаній, и переводовъ 
Сирскаго и древняго Латинскаго, ее принимаютъ ііли за землю Халдей
скую, на югъ отъ Вавилоніи, или за землю Идумеянъ. Хеллеона пли 
Хеллона нашего не льзя отождествлять съ упоминаемою выше Хелою пли 
Хеллою (Chelus пли Chellus). Zu den Apokr. 2. p. 148. Winer. 
T. 1. p. 224. Eiehm, Altert.'p. 227.

Хелувай —  по Фюрсту, смѣлый, отважный, воинственный, 
храбрый; о ХаЦЗ; СаІііЪі; Халові; L: Chaluhai); 1 Пар. 2, 9.—Изъ 
сыновъ Есрома, сына Фареса, сына Іуды— отъ Ѳамари. Имя это иначе 
читается Халевъ (ст. 18— 19). Gesen. изд. 8. р. 292— 293. Фюрста



1. р. 595. Cassel, р. 147. Keil и Del. на Пар. р. 42— 43. Сн. 
Халевъ— б.,

Хелувъ отъ п£?|— хватать, схватывать, задерживать, собствен
но клѣтка, западня, также корзинка, сн. Хелувай; X«Xé(3, XeXouß; 
Caleb, Ohelub; Халевъ, Хелувъ; L: Calub, Chelub):

а., 1 Пар. 4, 11.—Братъ Шухи, отецъ Махира, отца Ештона, 
изъ племени Іуды, сыпа Іакова. О немъ ничего болѣе не извѣстно, 
Но его какъ брата Шухи, очевидно, нельзя отождествлять съ Хелу- 
ваемъ.

б., 1 Пар. 27, 26.—Отецъ Езріа, начальника у Давида надъ 
полевыми работами и земледѣліемъ. О немъ также ничего болѣе не 
извѣстно. Gesen. изд. S. р. 393. Оп. Езрій.

Хемданъ (ГЗД , — пріятный, вождѳлѣнный, любезный; ’Ajiaoa,
’Efxepoûv; Hamdan, Hamram; Амада; L:Hemdan, Hamram): Быт. 36,
26. 1 Пар. 1, 41.—Изъ сыновъ Дишона, сына Сеира, Хорреянина. 
Gesen. изд. 8. р. 279. Фюрста 1. р. 409. Штѳйнб, стр. 146— 147.

Хенаана — ровная, плоская, низменная земля; ХаѵокЬ,
Xotvavâ; Chanaana, СЬапапа; Ханаанъ, Аханаанъ; L: Cnaena);

а., 3 Дар. 22, 11. 2 Пар. 18, 10.— Отецъ Седѳкіи, одного 
изъ ложныхъ пророковъ во дни Іосафата и Ахава. См. Седекія.

б., 1 Пар. 7, 10.—Изъ сыновъ Билгана, сына Іедіаила, сына 
Веніаминова, тлавъ поколѣній Веніаминовыхъ, людей воинственныхъ.

Gesen. изд. 8. р. 400. Фюрст. 1. р. 608.
Хенададъ (“П̂ п—вмѣсто =  благоволеніе, благорасположеніе,

милость, благость Гадада; ’Нѵаоаб, ’А8а8, ’Hvaoaß; Henadad, Enadad; 
Инададъ, Ададъ; L: Henadad):

а., 1 Ездр. 3, 9 .—Изъ Левитовъ. Въ спискѣ лицъ, возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ (1 Ездр. гл. 2) объ немъ не упо
минается; но сыновья его были въ числѣ надзирателей за производите
лями работъ при основапіи и строеніи втораго храма Іерусалимскаго (3, 
9). Во 2 Ездр. (5, 56), вмѣсто сыны Хенадада, читается: сыновья 
Іода, сына Иліадудова. Keil и Del. на Ездр. р. 429— 430.

б., Неем. 3, 18.— Отецъ Баввая, начальника полуокруга Кеиль- 
скаго, подъ начальствомъ коего находящіеся братія чинили свою часть 
стѣны Іерусалимской. Keil и Del. на Неем. р. 522.

в., Вѳем. 3, 24.— Отецъ Биннуя, чинившаго стѣну Іерусалимскую 
на второмъ участкѣ, отъ дома Азаріи до угла и поворота.



г., Неем. 10, 9.— Изъ Левитовъ; сынъ его Биннуй значится въ 
числѣ нодшісавшихъ обязательство въ вѣрности Богу и закону Его, в 
чтобы пе вступать въ родственныя связи съ иноплеменными.

Gesen. изд. 8. р. 288. Фюрст. 1. р. 415. Riehin, Altert, р. 594.

Хенанія — подпора, покровитель, защитникъ есть Богъ;
X tüvevca , Xowevcotç, K w ve v ta ; Chonenias; Хшненія; L: Chenania):

а., 1 Пар. 15, 22. 27.— Хенанія, начальникъ Левитовъ, былъ 
учитель пѣнія. Такъ переведено у LXX-ти и у другихъ; но слово-

не значитъ пѣпіе, а ноша, ношеніе или переношеніе (т* е. какихъ 
либо тяжестей). Числ. 4, 19 .. 27. Такъ какъ теперь переносили 
ковчегъ Завѣта въ новоустроенную скинію, то Хенанія долженъ былъ 
управлять, руководствовать при этомъ перенесеніи. Keil и Del. на 
Парал. р. 149— 150.

б., 1 Пар. 26, 29.—Хенанія—Левитъ, изъ племепи Ицгара; онъ 
п сыновья его опредѣлены были Давидомъ на внѣшнеѳ служеніѳ у Из- 
раильтяпъ, писцами и судьями. Так. обр. служеніе писцовъ и судей 
составляло внѣшнеѳ служеніе Левитовъ. Для этого служенія Давидомъ 
назначено было шесть тысячъ Левитовъ (1 Пар. 28, 4). Сн. Herz. 
V. р. 60. Keil, и Del. на Пар. р. 208. Riebm. Altert, p. 226—227.

Хенъ (ID — милость, благосклонность, благодать, біагорасположеніе; 
etç yd pim utou Eocpcma; Hem; въ благодать сыну Софоніину; L: Нѳп): 
Захар. 6, 14.—Сынъ Софоніи—изъ жителей Іерусалима по возвращеніи 
изъ плѣна; вѣроятно, изъ рода священническаго, и можетъ быть сынъ 
того Софоніи, который, во время взятія и разрушенія Іерусалима при 
Седекіп, вмѣстѣ съ другими отосланъ былъ въ Ривлу къ Навуходоно
сору и тамъ лрѳданъ’ смерти (4 Цар. 25, 18— 21). Выше въ 10-мъ 
стихѣ онъ называется Іосія, сынъ Софоніи. Другіе принимаютъ здѣсь 
имя Хенъ за нарицательное, согласно съ переводомъ Семидесяти (Keil 
и Del. на Прор. р. 587. Riehm, р. 594); по связь рѣчи въ Еврейскомъ 
не дозволяетъ такого смысла. Фюрст. 1. р. 415. Cassel, р. ЮЗ.Шрейб. 
р. 149. Си. Rosenm. на Прор. р. 668.

Херанъ (рэ — до Фюрсту союзъ, товарищество; Xappav; Charan; 
Харранъ; L: Charan, Cheran): Быт. 36, 26. 1 Пар. 1, 41.—Братъ 
Хемдана, изъ сыновъ Дишона, сына Сеира Хорреянина. Сн. Хемданъ.

Херей (Xatpéaç; Chaereas; Херей; L: Chereas): 2 Мак. 10, 32. 
37.— Начальникъ крѣпости Газара (между Іамніей и Іоппіей), братъ 
Тимоѳея (ст. 37), одного изъ Сирійскихъ предводителей войскъ Епи
фана, погибшій здѣсь въ крѣпости вмѣстѣ съ братомъ своимъ, во время



осады и завоеванія ея Іудою Маккавеемъ. Keil на Макк. 1875 г. р. 
385— 38Т.

Хересъ (С“)Г}— солнце, съ придаточнымъ п èv ти> opet тй
’ooxpaxujBet, ’Apsç; Hares, Sol; въ горѣ череппѣй, солнце; L: Heres, 
Sonne) : ,¥

а.,: Суд. 1, 35.—Гора и городъ въ колѣтъ Дановомъ, гдѣ ос
тавались не изгнанными Аморреи, которые покорены наконецъ были Еф
рем лянами. Слово Хѳресъ означаетъ солнце, и потому иные принимаютъ 
мѣстность Хересъ за одно съ городомъ того же колѣна Йр-Шемешъ 
(городъ солнца) (Нав. 19, 41— 42). Вѣроятпость этого подтверждается 
тѣмъ, что и Хересъ по книгѣ Судей и Ир-Шемешъ по кн. Навина и

.по 3 Цар. (4, 9) полагаются вмѣстѣ съ городами сего колѣна Аіа- 
лопъ п.Шаалвпмъ. Rosenm. на Суд. 1, 35—36. и Keil и Del. на 
■сіе мѣсто, p. 208. Rielim, Altert, p. 599.

б., Суд., 8, 13.—Гористая мѣстность по ту сторону Іордана, около 
/Оокхоѳа. Иные принимали здѣсь имя это за нарицательное, и переводили: 
.ante solia ortiim—до восхода солнца; но этого не допускаѳтъ конструк
ция; , и древніе (LXX, Сирскій Петито, и Акила и Симмахъ) прини
жали за означепіе мѣстности; только мѣстность эта другая, а пе та, о 
которой говорится въ кн. Суд. 1, 35. Та—въ колѣпѣ Дановомъ и 
Ефремовомъ по эту сторону Іордана, а эта—по ту сторону Іордана, 
около Сокхоеа. Фюрст. 1. р. 442. Сп. Rosenm. п Keil и Del. па сіе 
дѣсто, p. 286.

Херетъ (П}Г] — лѣсъ; ’Apwtö; Haretha silva; градъ Саріхъ; L: 
Haretih): 1 Цар.' 22, 5.— Херетъ—лѣсишая мѣстносшь въ на
горной странѣ. колѣна Іудпна, въ югозападной части колѣна, недалеко 
■отъ Кѳпля (ен. 1 Цар. 23, 1). Отсюда Давидъ отправился для спа- 
сѳнія Кейля отъ Филистимлянъ (гл. 28). Фюрст. 1. р. 447. Zell. 1. р. 
•563. Winer, Т. 2. р. 675. Rielim, AÏtert. 1. p. 571.

Херецъ (ТО) : 2 Цар. 23, 26. 1 Пар. XI, 27. — См. Хе
лецъ—б.).

Херешъ (^?п— искусство, художество; ’ApTjç; Carpentaria; Арисъ; 
L: Zimmermann): 1 Пар. 9, 15. — Изъ главъ родовъ Левитскихъ, 
жившихъ въ Іерусалимѣ. По снесеніи сего стиха съ 31— 34 ст. сей 
же главы и Неем. XI, 15 н 17 ст. видно, что Херешъ и другіе 
указанные здѣсь Левиты были изъ главъ родовъ Левитскихъ и что 
главное ихъ занятіѳ было пѣніе при служеніи въ Храмѣ, тогда какъ 
другіе имѣли другія, внѣшнія занятія. Gesen. изд. 8. p. 303. Фюрст. 
1. p. 446. Keil и Del. иа Пар. р. 115— 116.



Херубъ - Адданъ - Иммеръ, и Херувъ - Аддонъ и Иммеръ
О — №  и Г“^ Xepouß, Тіоам, ’Е(Х{і7]р, и Xapöu(3,
Hpow, ’Jejnqp; Y: Cherub, et Adon, et Emer, и Cherub, Addon et 
Einmer; Слав. Херувъ, И данъ, Еммиръ и Харувъ, Иршъ, Іемиръ; 
L: Cherub, Addon, und Immer): 1 Ездр. 2, 59. Неем. 7, 61.— 
Это названіѳ мѣстности или мѣстпостѳй при рѣкѣ Хаборѣ или Ховарѣ, 
гдѣ находилась колонія пересел енцевъ Еврейскихъ. Мѣстность эта пред
ставляется подлѣ мѣстностей Тель-Харши и Тель-Мелаха. Разиыя имена, 
•соединяющаяся въ названіи этой мѣстности, иными принимаются за наз- 
ванія лицъ; но, по конструкціи и связи рѣчи, это, очевидно, лазваніе 
жѣстности; лица, вышедшія изъ этихъ мѣстъ, указываются въ слѣдую- 
тцихъ .стихахъ. Три соединяющаяся здѣсь названія, можетъ быть, озна
чаютъ и особыя мѣстности, но близко лѳжащія между собою и состав
ляющая одну общую мѣстпость. Фюрст. 1. р. 628. Gesen. изд. 8. р. 
■897. Берто на Ездр. Неем. и Есѳ. 1862 г. р, 37—38. Keil и Del на 
Пар. и Ездр. и Неем. р. 420.

Херувимъ, Херувимы ( - ^  С':іпэ; Xepooßiji; Cherubim; Херу- 
вімъ; L: Cherubim): Быт. 3, 24. Исх. 25, 18. 1 Цар. 4, 4. 2 
Цар. 6, 2. 22, 11. 3 Царст. 6, 23— 27. 7, 29. 8, 6—7. 4 
Цар. 19, 15. 1 Пар. 13,. 6. 28, 18. 2 Пар. 3, 7. 10—14. 
Псал. 17, 11. 79, 2. 98, 1. Исаіи 37, 16. Іез. гл. 1. 10,1 —
3. 6—9. 15— 16. 1 9 -2 2 . XI, 22. 28, 14. 16. 41, 18—20. 
25. Апок. 4, 6—8. 5, 8—14.— Этимологія слова „Херу вит, Хе
рувимы“, и этимологическое значеніе его темно и не даетъ опредѣіен- 
наго о нихъ понятія. Иные производятъ слово „Херувимъ“ отъ 
но въ Еврейскомъ текстѣ св. Писанія сего слова не встрѣчается, а на 
■Семитическихъ языкахъ, въ Сирскомъ и Арабскомъ, оно иногда значитъ 
пахать, воздѣлывать землю, и отсюда подъ нимъ разумѣютъ вола, какъ 
такое животное, которое употребляется для воздѣлыванія земли, находя 
указаніе на это въ самомъ видѣніи пророка (Іез. 1, 10), и понимая 
подъ нимъ выраженіе превосходства силы, и так. обр. разумѣютъ подъ 
Херувимами крѣпкія силою духовныя существа (сн. Зап. М. Филар. на 
ен. ІВыт. 1819 г. Ч. 1. стр. 125—гг.,. Rosenm. на Быт. 3, 24. 
•Фюрс. 1. р. 626. Herz. 2. р. 652. Zell. 1. р. 197). Но очевидно, 
что это только частная черта Херувимовъ. Другіе, находя, что въ 
Арабскомъ языкѣ слово это между прочимъ значитъ — стѣснять духъ, 
приводить въ страхъ, разумѣютъ существа страпшыя, приводящія въ 
«грепетъ (сн. Rosenm. на Выт. 3, 24. Фюрст. 1. р. 626. Keil и 
Del. на Псал. р. 183). Но и это не объясняете существа ихъ. Дру- 
тіе, принимая слово Херубъ— за — отъ -t)pr приближаться, 
<5лизкимъ быть, близко предстоять, разумѣютъ существа, близкія къ 
Богу. Херувимы, дѣйствительно, суть самыя близкія къ Богу служебныя 
силы (Gesen. изд. 8. р. 409. Herz. 2. р. 652. Гуляев, на 2 Цар.
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22, 11); но объясненіе слова произвольно. Еще другіе, чрезъ пере
становку буквъ, принимая - пэ за ~1;"Ь что значитъ колесница, разу- 
мѣютъ Херувимовъ, .какъ колесницы Божіи, какъ то и представляются 
они у пророковъ (Псал. 17, 11. 67, 18. сн. Іез. 1 Пар. 28, 18). 
Сн. Фюрст., Гезѳн., Герц, п др. Но: прѳдставлѳніе ихъ въ образѣ ко
лесницы въ видѣпіи пророка составляетъ только случайную такъ сказать 
принадлежность, а пе существенную. Этой черты мы не видимъ ни въ 
изображеніи Херувимовъ надъ ковчегомъ завѣта, ни въ храмѣ Соломо- 
новомъ, ни въ Апокалипсисѣ. Еще иные, находя въ Семитическихъ язы- 
кахъ слово это въ значеніи брать, хватать, схватывать, захватывать, 
и то же значеніѳ въ Индо-гѳрманскихъ языкахъ, какъ напр. въ Санскр. 
gribh, въ Персидскомъ: giriffen, въ Готфскомъ: gripan, въ Греческ: 
урбтгес, -уриф, въ Нѣмец.: Griff, greifen, Франн.: grippe, gripper, 
griffer, отождествляютъ ихъ съ грифами древнихъ, которые въ миѳоло- 
гпческихъ сказаніяхъ востока изображаются чудовищными и страшными 
хищными птицами, или другими крылатыми животными, которыя, какъ 
въ сѣверной Индіи, представляются стражами и охранителями золотыхъ 
горъ, дѣлая ихъ недоступными (Фюрст. 1. р. 627. Gesen. изд, 8. 
р;. 409. Herz. 2. р. 652. Zell. 1. р. 197). Этому объяспенію бла- 
гопріятствуетъ частно то, что они изображаются съ крыльями. .Но это' 
не выражаетъ существа ихъ и пе имѣетъ никакого отношенія къ Хе- 
рувимамъ Библейскимъ. Если можно находить что нибудь въ этихъ ска- 
заніяхъ, имѣющее смыслъ, то это развѣ слѣды искажепнаго преданія о- 
Херувимѣ, охраняющемъ садъ Едемскій (Быт. 3, 24). Еще ипые, про
изводя слово. зпэ отъ п г:—.узнавать, признавать, знать, понимать и 
ат— иного, разумѣютъ подъ Херувимами существа, одареиныя обшир
нымъ вѣдѣніемъ. Такъ понимали пазваніе Херувимовъ многіе и изъ От- 
ц«въ Церкви: Xepooß:|i по ихъ объясненію—tcXy]i}oç îq aoyiaç
yoaiç, . E'ïzty'maLç ъоХкг), kmyviùoiç, или 7ï8t:X7]&o(X£vy] (cm.
Schleusn.. pars Y, p. 520. Зап. на кн. Быт. М. Филар. ч. 1. стр.. 
124). Эту же, конечно, мысль выражаетъ и то, что Херувимы у про
рока представляются со многими очами; но это произвольное объясненіе;. 
слово. Херувимъ не даетъ такого смысла. Еще иные, производятъ сіе имя 
отъ -.С"Р— свѣтлый, блистающій, знатный, главный, знаменитый, сбли- 
жаютъ или отождествляютъ ихъ съ Серафимами, находя соотвѣтствіе въ 
этомъ ихъ имени съ именемъ Серафимовъ что значитъ высокій,
превосходный, горящій, пламенный, блѳстящіі, сверкающій (Herz. 2. 
p. 652. Гезен. изд. 8. p. 409). Но очевидно, что и этоцроизволь- 
по.е объяснѳніе; .отождествлять ихъ съ. Серафимами -не позволяетъ изо- 
браженіе и описапіе ихъ, какое-даетъ намъ о нихъ, свящ. Писаніе. 
ЕІщѳ ипые, наконецъ, находя въ Арамейскомъ словѣ значеніе— вы- 
рѣзывать, изображать, принимаютъ Херувимовъ за простые образы, изо- 
бражѳнія, фигуры, :вымышленныя человѣческою фантазіею, которымъ не 
соотвѣтствует;ь ничего дѣйствительнаго (Herz. 2. p. 652. Gesen. изд.



8. p. 409). Но Св. Писаніе вездѣ даетъ намъ видѣть въ нихъ дѣй- 
ствительныя, одушевленныя, живыя существа (п^0, которыя обла-
даютъ высшею жизнію (Іез. 1, 5... 10, 15. 20). Keil и Del. на 
Іѳз. p. 24— 26.—Так. обр. во всѣхъ этпмологическихъ объясяеніяхъ 
слова Херувимъ, мы находимъ только отдѣльныя черты Херувимовъ, но 
точнаго и оиредѣленнаго объ нихъ понятія неполучаемъ, не говоря уже 
о томъ, что всѣ производства сего слова составляютъ одни только до
гадки и прѳдположенія, нерѣдко темныя и совершенно произвольныя. 
Понятіе о нихъ съ большею опредѣлепностію раскрывается уже изъ Биб
лейской исторіи. Здѣсь слово это въ первый разъ встрѣчается въ третьей 
главѣ книги Бытія (3, 24), гдѣ Херувимъ, съ пламеннымъ мечемъ по
ставленный Богомъ у сада Едемскаго, чтобы охранять путь къ древу 
жизни, очевидно, представляется какъ высшее чѳловѣка духовное суще
ство, какъ вѣрный и неложный исполнитель воли Божіей, какъ одинъ 
изъ лика св. Ангеловъ (см. Keil и Del. на Быт. р. 69). — Потомъ 
говорится о Херувимахъ при устроеніи Скиніи во времена пророка Мои
сея (Исх. 25, 1S— 22) и при созданіи храма Соломонова (В Дар. 6,
27. 8, 6—7. 2 Пар. В, 10— 13). Изображеніе ихъ въ образѣ че- 
ловѣческомъ, но съ крыльями, и поставленіе этихъ изображены въСвя- 
томъ святыхъ падъ ковчегомъ завѣта и очистилищемъ, съ преклоненными 
къ нему лицами, даетъ намъ видѣть,' что они, какъ высшія духовныя 
существа, удостоены особенной близости къ Богу, предстоять престолу 
Его, благоговѣйно служатъ Ему, всегда готовы исполнить волю Его, 
прпникая въ тайны нашего спасенія (Исх. 25, 18—22. си. ІПетр. 
1, 12. Библ. Ист. М. Филар. Пер. 4. знамен. Скиніи. Keil и Del. 
на Исх. р. 509— 511). Въ Псалмахъ Давида (17, 11. 79, 2), у 
пророка Исаіи (37, 15) и у другихъ свящ. писателей (1 Дар. 4,
4. 2 Цар. 6, 2. 22, 11. 4 Цар. 19, 15. 1 Пар. 13, 6. сн. ст. 
8) Богъ представляется возсѣдящимъ на Херувимахъ, чѣмъ дается 
также видѣть ихъ высшее мѣсто въ царствѣ духовъ и ихъ особенная 
близость къ Богу; какъ ближайшіо слуги Его, опи представляются какъ 
бы посредствующими существами въ явлепіи Его міру (сн. Keil и Del. 
па Псалм. р. 184., на Исаію р. 385 и па Пар. р. 144).—У про
рока Іезекіиля Херувимы представляются какъ пѣкія свѣтозарныя, огнен- 
ныя, пылающія существа, человѣческаго облика: у каждаго по четыре 
лица и по четыре крыла, и подъ крыльями руки, какъ бы руки чело- 
вѣческія, и подлѣ нихъ четыре колеса, по колесу подлѣ каждаго, устро- 

, енныя какъ бы колесо въ колесѣ, не имѣя-нужды во время шествія 
оборачиваться, и все тѣло ихъ, и спина и руки и крылья, и колеса, 
все исполнено очей п духъ жизни въ пихъ, и они поднимались и ше
ствовали, куда духъ велъ ихъ. И надъ главами ихъ какъ бы подобіе 
тверди, какъ кристалъ, и надъ твердію подобіе престола, какъ бы изъ 
камня сапфира, и на престолѣ какъ бы подобіѳ человѣка, который весь, 
какъ пылающій металлъ, какъ свѣтъ электра, какъ нѣкій: огонь, и.во-
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кругъ его сіяніе, какъ видъ радуги въ облакахъ вовремя дождя. Та
ковъ былъ видъ подобія сіавы Божіей въ видѣніи пророка. Херувимы 
представляются здѣсь ближайшими причастниками нѳігриступнаго этого 
величія и славы Божіей. Подобное изображеніе ихъ въ Новомъ Завѣтѣ, 
но съ своими особенностями. Тогда какъ въ В. Завѣтѣ они являются 
только въ особенныхъ нѣкоторыхъ мѣсгахъ явленія и откровенія Вожія 
на землѣ, какъ посредствующія существа въ явленіи Божіемъ міру, въ 
откровеніи Іоанна—они на небесахъ, предъ престоломъ Вожіимъ, и хотя 
также изображаются въ видѣ четырехъ животныхъ съ крыльями, испол
ненными всюду очей, но постоянно предстоящими предъ престоломъ Все
держителя и Агнца, и неумолкно прославляющими безконечпыя совер
шенства Его (Апок. 4, 6— 11. 5, 6— 14. 6 ,1  —  7 .7 ,1 1 — 12. 
15, 7. 19, 4). Изъ этихъ описаній видно, что Херувимовъ нельзя 
принимать за одни олицетворенія открывающихся въ твореніи силъ и 
и свойствъ Божіихъ: Его всемогущества, премудрости, благости, всевѣ- 
дѣнія и т. под., или за одни образы религіозной фантазіи, которыя не 
имѣютъ дѣйствительности и личности, какъ иные думаютъ (Herz. 2. 
р. 650. Zell. 1. р. 198). Херувимъ, охраняющій садъ Едемскій. 
Херувимы въ видѣніи Іезѳкіиля и въ откровеніи Іоанна, очевидно, не 
суть одни пустые образы. Чувственный черты и изображенія, въ ка
кихъ представляются они здѣсь, пе препятствуютъ видѣть въ нихъ дѣй- 
ствительныя, личныя и при томъ высшія духовныя существа. Пророки— 
Моисей и Іѳзекіиль и Ев. Іоаннъ говорятъ о нихъ, какъ о дѣйстви- 
тельныхъ существахъ. Они поставляются вмѣстѣ съ Ангелами и въ чи- 
слѣ Ангеловъ (Псал. 103, 3— 4. 17, 11. Апок. 4, 6— 9. 5, 11. 
Keil и: Del. на Іезек. р. 22— 23). Но они не суть посланники и вѣст- 
ники, подобные прочимъ Ангеламъ, а составляютъ особенный, высшій 
чинъ въ небесной Іерархіи, отличный отъ Ангеловъ (Апок. 5, 11. 14. 
7, 11). Они представляются самыми приближенными къ Богу умными 
силами, одаренными отъ Бога особенными совершенствами и имѣющими 
свое особенное служеніе. Херувимъ охраняетъ таинственное древо жизни 
въ саду Едемскомъ. Херувимы осѣняютъ ковчегъ завѣта и очистилище, 
приникая въ тайны спасенія (Евр. 9, 5). Херувимы у пророка изо
бражены какъ ближайшіе свидѣтели, причастники и провозвѣстники славы 
Божіей въ откровеніи ея міру. Херувимы окружаютъ престолъ Вседер
жителя и Агнца на небесахъ, и неумолкно день и ночь црославляютъ 
безконечныя совершенства Его пе только въ великомъ дѣлѣ творенія, 
но 'и нашего искупленія и облаженствованія. Въ нихъ полнота высшей 
жизни и высшее отраженіе славы Божіей (Апок. 4, 6. 8. сп. Іез. 28, 
14). Въ небесной Іерархіи Діонисія Ареопагита они поставляются подлѣ 
Оерафимовъ въ первомъ ликѣ, занимая так. обр. второе мѣсто върядѵ 
девяти чиновъ Апгельскихъ. Gesen. изд. 8. р. 408— 410. Фюрст. 1. 
р. 627— 628. Zell. 1. р. 196— 198. Rosenm. на указ. мѣста Бы- 
тія, Исаіи и Іезек. Гуляев, на 2 Цар. 22, 11. Keil и Del. на



Быт., Псалм., Исаію и Іезек. Winer, 1, p. 225— 226. Eiehm. 1. 
p . 227— 233.

Хеферъ P®ö— ровъ, яма, колодезь; ’O'fsp, ’HcpàX, cpspo|xê oo- 
potö-t, cpapjioxop; Hepher, Epher; Офѳръ, Аф'еръ; L: Hepher):

а., Числ. 26, 32—33. Нав. 17, 2— 3.—Изъ сыновъ Галаада, 
сыпа Манассіи, сына Іосифа; отъ него поколѣніѳ Хеферово.

б., Нав. 12, 17. 3 Цар. 4, 1 0 .— Городъ Хапаанскій, при
надлежащей колѣпу Іудииу; прежде былъ столичнымъ городомъ одного 
изъ царей Ханаапскихъ (Нав. 12, 17). Во времена Соломона принадле
жащая къ сему городу земля причислялась, подобно Сохо, къ городу 
Арюбоѳу, имѣя надъ собою особаго приставника. Область и городъ Хе
феръ надобно полагать па югѣ колѣна Іудина, па склонѣ горы, между 
Іерусалимомъ и Газой, въ равпинѣ Сефела. Herz. ХІУ. p. 748. Zell.
1. p. 585. Eiehm, Древн. p. 595. сн. Арюбоѳъ.

в., 1 Пар. 4, 6. — Изъ сыновъ Ашхура, отца Ѳекои, сына 
Есрома, сына Фареса, сыпа Іудина, отъ Наары, второй жены его (1 
Пар. 2, 24).

г., 1 Пар. XI, 36. — Хеферъ изъ Махеры — изъ главныхъ 
воиновъ Давида. Въ параллельномъ мѣстѣ 2 Цар. (23, 34) этого 
имени нѣтъ, и Махера—мѣстность неизвѣстная. Ges. изд. 8. p. 470. 
Сн. Махера.

Хетлонъ (1‘̂ пп — скрытное, уединенное мѣсто, убѣжище; Trjç х я - 
TaSouvoôoYjç xai тсгрю̂ Соисл]?; Hethalon; Слав: сходящаго и отдѣляю- 
щаго входъ; L: Hethlon): Іез. 47, 15. 48, 1.—Городъ на сѣверѣ 
Палестины, въ Сиріи Дамасской, упоминаемый въ видѣніи пророка. Вѣ- 
роятно, между Емаѳомъ и Средиземнымъ моремъ; но точнѣйшее мѣсто- 
положеніе его неизвѣстно. Gesen. изд. 8. p. 308. Herz. XIV. p. 748. 
Riehm, Древн. p. 609.

Хефциба Р 7 ”1̂ Г 1 =  въ немъ мое благоволеніе, или къ нему мое 
благоволеніѳ; ’Аб̂ Заі; Haphsiba; Офовіа; L: Hephziba): 4 Цар. 21,
1. — Имя матери царя Манассіи. Такъ же въ Еврейскомъ у пророка 
Исаіи называется Іерусалимъ въ имѣвшемъ быть новомъ, возстановлев- 
номъ его состоят (Исаіи 62, 4). Gesen. изд. 8. р. 289. Штейнб. 
р. 153.

Хетъ рп  — страхъ, ужасъ; Xsnaîbc; Hethaeus; Хеттей; L: Heth): 
Быт. 10, 15. 1 Пар. 1, 13. — Вторый изъ сыновъ Ханаана, сына 
Хама, сына Боева, родоначальникъ Ханаанскаго племени Хеттеевъ (Быт.. 
23, 3. 7. 10 и пр. 25, 9. Нав. 1, 4 и др.). См. Хеттеи.



Хеттеи, Хеттейскій, Хеттеянинъ, Хеттеянка n n - v ^  ^ п л }
rfnnj гѵпп j Xeixafoç, Хетта (а; Hethaeus, Gethaea; Хеттѳй, Хеттеа- 
нинъ, Хѳттейскій, Еѳѳеи, Геѳейскій, и др.; L: Hethiter): Быт. 15, 20. 
23, 3. 5. 7. 10. 20. 49, 29—30. Исх. 3, 17. 13, 5. Числ. 13,
30. Втор. 7, 1. Нав. 1, 4. 3, 10. 9, 1. XI, 3. 12, 8. 14, 11.
Суд. 1, 26. 3, 5. 1 Дар. 26, 6. 2 Цар. XI, В. 17. 12, 9. 23, 
39. 3 Цар. 10, 29. XI, 1. 4 Цар. 7, 6. 2 Пар. 1, 17. 8, 7 - 8 .  
Іез. 16, В. 45. 1 Ездр. 9, 1. 2 Ездр. 8 ,6 6 .—Хеттеи—народъ 
Хаиаанскій, отъ родоначальника Хеша, сына Ханаанова. Во вре
мена Авраама они обитали въ гористыхъ мѣстахъ на югъ отъ Хеврона 
и Вирсавіи (Быт. 23, 3. 26, 2В. 38 —34). Оли были въ благопріят- 
ныхъ отношѳніяхъ къ Аврааму, и Авраамъ купилъ у пихъ участокъ земли 
для погребенія Сарры (Быт. 23, В—20). Но Авраамъ не хотѣіъ одна
коже, чтобы изъ этого народа взята была певѣста для сына его Исаака 
(Быт. 24, В); потому что, хотя пребываніе и обращеніе его среди ихъ 
и производило на нихъ свое доброе впечатлѣніе (Быт. 23, 6), и его 
могила среди ихъ могла служить живою нроповѣдію для нихъ (Быт. 49, 
30— 32. 50, 13); но они, подобно какъ и всѣ вообще Хапапеи, кос- 
пѣли въ языческой грѣховной жизни (Быт. 15, 16. 19—21. Исх. 
23, 2В— 24). Соверпіеппо противъ воли Божіей и Исавъ взялъ двухъ
женъ себѣ изъ Хананеянокъ, къ скорби своихъ родителей (Быт. 26,
34— 35. 27, 46). Около временъ Моисея'Хеттеи обитали нодлѣ Аиор- 
реевъ въ нагорпыхъ странахъ (Числ. 13, 30) и были весьма много
численны и сильны (Втор. 7, 1). При завоевапіи земли обѣтованной 

. участь ихъ была одинакова съ другими Ханаанскими племенами; но I. 
Навинъ не могъ совершенно истребить ихъ (Нав. 1, 4. Суд. 1, 26. 
3, 5), и они оставались жить среди Израильтянъ и въ послѣдуюіція 
времена, и были искушеніѳмъ для Израиля (Суд. 3, 1 — 7). Во 
времена Давида Хеттеи находились въ числѣ воиновъ его (1 Цар. 26,
6. 2 Цар. гл. XI). Въ царствованіе Соломона они были данниками его 
(3 Цар. 9, 20—21). Но языческіе нравы ихъ всегда оставались за
разою для Іудѳевъ. Сазіъ Соломонъ, среди множества женъ своихъ, имѣлъ 
и Хеттеянокъ (3 Цар. XI, 1). Въ послѣдующее время правы Іудеевъ, 
отъ близости и смѣшепія съ Хеттеями и другими Ханаанскими племенами, 
такъ испортились, что, по слову пророка, они какъ бы и самый родъ 
свой вели не отъ Авраама, а отъ Аморреевъ и Хѳттѳевъ (Іезѳк. 16, 3. 
45). Хеттеи, вмѣстѣ съ другими Ханаанскими племенами, жили среди 
Іудеевъ и .по возвращѳніи ихъ изъ плѣна и также были великимъ зломъ 
.для Израиля (1 Ездр. 9, 1 — 2. 2 Ездр, 8, 66—67). Другой со
вершенно народъ составляютъ, повидимому, Хеттеи, обитавшіе къ сѣверу 
«отъ Палестины (3 Цар. 10, 29. 4 Цар. 7, 6 и, можетъ быть, и 
‘Суд. 1, 26). Въ пихъ, полагаютъ, надобно признавать сильныхъ Хетовъ 
<Хета) Египетскихъ памятниковъ и Хатти Ассирійскихъ клинообразныхъ 
надписей, которые, т, ѳ. Хета и Хатти, по всей вѣроятности, состав-



ляютъ Арамейскій народъ, и потому ихъ нельзя принимать за сѣверную 
вѣтвь укоминаемыхъ нами Хеттеевъ, потому что всѣ имена послѣднихъ 
суть чисто Ханаанскія, а не Арамейскія (Быт. 2В, 10. 26, 84 и 36,
2. 1 Цар. 26, 6. 2 Цар. XI, 3 и дал.). При томъ же они состав
ляли самостоятельный народъ, управлялись своими царями, жили на сѣверѣ 
въ сосѣдствѣ съ Оиріянами, и потому и приводятся въ соединеніи съ 
ними. Внутренняя связь между тѣми и другими Хеттеями могла утверж
даться только на основаніи давняго ихъ смѣшепія. Gesen. изд. 8. р. 308. 
Herz. VI. р. 56— 57. Winer, 1. р. 487. Eiehm, Altert, p. 60S—609.

Хеттура (n71üR — куреніе, благоуханіе, благовоніе; Хеттоира; Се- 
tura; Хеттура; L: Ketura): Быт. 25, 1. 1 Пар. 1, 32.—Хеттура— 
вторая o/сена Авраама (Быт. 25, 1); въ другихъ мѣстахъ она назы
вается наложницею (Быт. 25, 6. 1 Пар. 1, 32—33). Дѣти ея отъ 
Авраама суть: Зимранъ, Іокшанъ, Me данъ, Мадіанъ, Ишбакъ и Шуахъ. 
Авраамъ еще ири жизни своей далъ имъ подарки и отпустилъ ихъ на 
востокъ, а все, что имѣлъ, отдалъ сыну своему—Исааку (Быт. 25 1— 6). 
Фюрст. 2. р. 310. Keil и Del. на Быт. р.. 193— 194.

Хецрай, Хецрой —отъ "іап =  окруженный, огражденный, замк
нутый; АаараГ; Hesraï; Acapa'i; L: Hezrai): 2 Цар. 23, 35. сн. 1 
Пар. XI, 37.—Хецрай Кармелитянинъ—изъ главныхъ и сильныхъ вои- 
повъ царя Давида. Въ 1 Пар. читается: Хецрой— Gresen. Lat.
p. 364. Фюрст. 1- p. 431. Кассель, p. 107.

Хецронъ —отъ “isn—тоже, что предъидущее; ’Аоршѵ, ’Аашршѵ,
’A aepœ v; Herson, Esron, Hesron; Слав. Асршъ, Асршмъ, Еериіпъ, 
Асершмъ; L: Hezron):

а., Быт. 46, 9. Исх. 6, 14. Числ. 26, 6. 1 Пар. 5, 3.—
Третій изъ сыновъ Рувима, первенца Іакова; отъ него поколѣніе Хецроново.

б., Нав. 15. 3. 25.—Изъ городовъ колѣна Іудина, на югѣ Па
лестины, между Кадес-Варпи и Аддаромъ (Нав. 15, 3). Въ кн. Числъ 
(34, 4) вмѣсто его читается Гацаръ—Аддаръ. Вѣроятно, эти мѣстности
.лежали близко одна къ другой, и могли взаимно соединяться и прини
маться за одну мѣстность. Этотъ же городъ иначе называется Гацоръ. 
(Нав. 15, 25). Иные не безъ основанія соединяюсь еще этотъ Га
царъ или Хецронъ съ Киріаѳъ, который въ указанномъ мѣстѣ Навина 
поставляется подлѣ него и въ Еврейскомъ читается въ связи съ нимъ, 
составляя какъ бы одно'имя— П̂ Т!, и означая одну местность. 
Такъ читается и у LXX (xai ai ttôXeiç ’Ааершѵ), и въ Сирскомъ и
Халдейскомъ, хотя у Мазоретовъ Киріаѳъ отдѣляется отъ Хецрона. (д-е-
sen. изд. 8. р. 2*93. Keil и Del, на Нав. р- 125— 126, Eiehm, 
Altert, p. 613.



Хешмонъ (p'ö^*n — тучность земли, шгодородіѳ, полнота, изобиліе; 
’AcsfjKüv; ïïassemon; L: Hésmon): Нав. 15, 27.—Изъ южныхъ го
родовъ колѣна Іудйна. Но болѣе объ немъ ничего пѳ извѣстно. Gesen. 
Fürst, Cassel, и др.

Хивеяне С'}1“!1’]; ’Euôuoç; Нетаеі; L: Heviter): 2 Цар. 24, 7. Сн. 
Быт. 10, 17 и др.—См. Евеи. сн. Riehm, Altert, p. 612— 613. 
Winer, 1. p. 490.

Хиддекель Й?"“ — быстрая, бурная, быстро-текущая рѣка; Ti'yptç; 
Ту gris; Hidekel): Быт. 2, 14. сн, Дан. 10, 4 .— См. Тигръ.

Хидонъ (П ^риэ — отъ и =  погибель, смерть, р'Э р : =
гумно смерти, погибели;; Xeiocôv; Chidon; Хідшпь; L: Chidon): 1 
Пар. 13, 9. 2 Цар. 6, 6.—Названіе мѣста между Іерусалимомъ и 
Кйріаѳіаримомъ. Бо 2 Цар. (6, 6) вмѣсто Хидонъ читается Нахонъ 
(по Фюрсту—ударъ, пораженіе, смерть). Можетъ быть, разность эта 
произошла отъ сходства Еврейскихъ буквъ. Вдѣсь поражеяъ смертію 
Оза—за то, что простеръ руку для поддержанія Ковчега Завѣта, во
время пѳренесепія его изъ Киріаѳіарима въ Іерусалимъ. Gesen. изд. 8. 
р. 389. Herz. ХІУ. p. 739. Riehm, Древн. p. 233.

Хизкій П?]Н— сильный, крѣпкій, сила, могущество; ’ACaxÉ; Hezeci; 
Азакі; L: Hiski): 1 Пар. 8, 17.—Изъ сыновъ Елпаала, изъ главъ 
поколѣній колѣна Веніаминова. Но объ нихъ ничего болѣѳ неизвѣстно. 
Даже и самъ Елпаалъ — одно ли лице съ Елпааломъ, упоминаемымъ 
здѣсь въ 12-мъ стихѣ, рѣшительно сказать нельзя. Ges. Lat. p. 330* 
Fürst. 1. p. 390. Keil и Del. на Пар. p. 107.

Хиленъ (I/?'1 H — отъ^П’ — крѣпкій, твердый, крѣпость, укрѣп- 
леніѳ; у LXX другое имя здѣсь; У. Helen; въ Слав. Келомъ; L: 
Helen): 1 Пар. 6, 58 (Евр. VI, 43). сн. Нав. 15, 51. 21, 15.— 
Изъ городовъ, данныхъ сынамъ Аарона отъ колѣна Іудина, городъ на 
горѣ Іудиной. У Навина (15, 51. 21, 15), вѣроятно, тотъ жѳ городъ 
называется Холонъ. Слѣды его находятъ въ развалинахъ къ западу отъ, 
Бѳйт-Джибрина. Gesen. Lat. p. 336. Фюрс. 1. p. 396. Riehm. 
Древн. p. 613.

Хилеонъ — прѳходящій, тлѣнный, бренный; XeXaiwv; Che- 
lion; Хѳлешнъ; L: Chilion): Руѳ. 1, 2. 5. 4, 9.—Второй изъ сывовъ 
Елимелеха и Ноеммини, изъ Виѳлеема Іудейскаго. Сыновья эти, во время 
бывшаго голода въ Виѳлеѳмѣ, удалившисъ съ родителями въ землю Моа- 
витскую, тамъ женилйсь на Моавитянкахъ; но вскорѣ, по смерти отца 
своего, померли. При возвращеніи Ноеммини въ свою землю, Орфа, жена



Хилеонова, осталась тамъ при своихъ родителяхъ, a наслѣдственная 
земля Хшгеона, равно какъ и брата его, перешла во владѣніѳ Вооза. 
Сн. Воозъ, Елимѳлѳхъ, Орфа и Руѳь. Ges. Lat. p. 485, Фюр. 1. p. 
597. Cass. p. 148.

Хилмадъ p P b ;  Xapfiav; Chelmad; Харианъ; L: Kilmad): Іезек. 
27, 23.—Городъ или область, поставляемая у пророка вмѣстѣ съ го
родами или землями: Хараномъ и Хане и Еденомъ и Савеей и Ассуромъ, 
производившими торговлю съ Тиромъ; но мѣстоположеніе, равно какъ и 
значепіе нѳиввѣстны. Иные принимаютъ за Хармандъ Ксенофонта и Сте
фана Внзантійскаго, и находятъ въ Месопоташи, по ту сторону Евфрата 
(Keil и Del. на Іезек. р. 245. Winer, 1. р. 226). Фюрстъ полагаетъ 
въ южной или счастливой Аравіи (1. р. 598 и 604— 605). Римъ вмѣстѣ. 
съ Гитцигомъ принимаетъ за нарицательное имя, читая: (ké) limmud, и 
переводя: Ассирія есть твой учѳникъ въ торговлѣ (Riehm, Altert, p. 824).

Хима O“1?1?; nXstâç; Pleiades; Пліады; L: Glucke, Sieben Sterne): 
Іов. 9, 9. 38, 31. Амос. 5, 7. Фюрст. и Гезен.—Ом. Плеяды. Сн. 
Созвѣздія.

Химамъ (СПірэ5 СПрЭ—cniD3j raß7}pu>̂ ap|i.aa, rTjjS'rjptüÔ̂ crjjiaafx; 
Chamaam; земля Вироѳоамля; L: Kimham zur Herberge): Іѳрем. 41,
17.—Подъ Химамомъ, вѣроятно, надобно разумѣть здѣсь упоминаемаго 
во 2 Дар. (19, 37. 38. 40) Кимгама, сына Верзеллія Галаадитянина. 
Извѣстно, что Давидъ въ благодарность къ Верзеллію, возвращаясь 
изъ Маханаима, взялъ сына его съ собою въ Іерусалимъ, и, можетъ 
быть, около своего роднаго города далъ ему участокъ земли, на 
которомъ Кимгамъ или Химамъ построилъ постоялый дворъ или 
гостинницу, которая и называлась по имени его гостинницѳю Химама. 
Она находилась близъ Виѳлеѳма. Здѣсь, вмѣстѣ съ военачальникомъ 
Іоананомъ, сыномъ Карѳя, останавливались оставшіѳся по разрушеніи 
Іерусалима Іудеи, приготовляясь къ своему удаленію въ Египетъ, по 
смерти Годолій (Іѳрем. 41, 16— 18). Gesen. изд. 8. p. 395. Фюрст. 

'1 . p. 599. Keil и Del. на Іерем. p. 409. Riehm. Древн. p. 150. 
Сн. И. С. Яким. Толк, на Іѳрем. въ Хр. Чт. 1880 г. Нояб. и 
Дек. р. 617.

Химаѳей, Хамиѳей (™ Л-; ’Ajw&î; Amathæns; Амаѳіа; L: На- 
mathi): Быт. 10, 18. 1 Пар. 1, 16.—Младиіій изъ сытвъ Ханаанаt 
сына Хамова. Въ 1 Пар: Хамаѳѳй. Отъ него народъ Ханаанскій— 
Амаѳѳяне или Хамаѳеи. Они обитали на сѣверѣ земли Ханаанской, въ 
долинахъ Ливанскихъ. Тамъ основали городъ Амаѳъ или Емаѳъ на Орон- 
тѣ. Флавій говоритъ, что Амаѳѳянѳ построили городъ Амаѳъ близъ озера 
Тиверіадскаго или Гѳннисаретскаго; но блаж. Іеронимъ полагаетъ го-



родъ Амаѳъ на востокѣ Гадары, за Іорданомъ (Опош. ’AtfAaft). По
этому думаютъ, что Амаѳеянѳ съ течѳніемъ времени распространились и 
по восточной сторонѣ Іордана, н здѣсь владѣли Амаѳою и другими го
родами. Так. обр. это другой Амаѳъ или Хамаѳъ, котораго не должно 
смѣшивать съ Емаѳомъ Оиріи (см. Хаммаѳъ). Емаѳъ и Дамаскъ соста
вляли сѣвѳрный предѣлъ Палестины (Числ. 1 3 , 2 1 .  Іез. 4 7 ,  1 6 ) .  Но 
иногда Израильтяне распространяли свою власть и на Емаѳъ и имъ об
ладали (1  П ар. 1 8 . 3 — 6 . 9 ,  4 Цар. 1 4 , 2 8 . 2 3 , 3 3 .  2 5 ,  2 1 . 2 
П ар. 8 ,  4 ) . Въ послѣдствіи времени, во время владычества Македо- 
нянъ, земля эта называлась у Грековъ Епифаніѳю (Флав. Древн. 1 . 6 ,
2 . Onomast. ’Е[ха&), но туземные жители удерживали прежнее назва- 
ніе, и во времена Маккавейскія— земля эта называлась страною Ама- 
ѳитскою (A[ia&crtç хи>ра: 1 Мак. 1 2 , 2 5 ) .  Въ средніе вѣка Емаѳъ 
былъ главнымъ городомъ неболыпаго государства (Абулфеды tab . Syr. 
p . 1 0 8  и д .) . Gesen. изд. 8 . р. 2 8 2 . Емаѳъ и доселѣ удерживаетъ 
свое прежнее названіе; и доселѣ составляетъ богатый и знаменитый го
родъ Турецкой Азіи. W iner, 1 . p . 4 5 7 — 4 5 8 , K eil, на Макк. p. 
2 0 6 — 2 0 7 . R iehin. A ltert, p. 5 5 8 — 5 5 9 . Сн. Емаѳъ.

Хиниксъ (Xoîvc£; Bilibris tritici denario; мѣра пшеницы за динарь; 
L: ein Maass W eizen um einem Groschen): Апок. 6 ,  6 . —  Малая 
хлѣбная мѣра, дневное содержаніе. Хо6д£ tritici est tantum , quanto 
homo sanus in diem indiget. Rosenm. на cie мѣсто.' Греческ. Леке. 
Коссов.

Хиннароѳъ (Нав. X , 2 ) и Хиннереѳъ (Нав. 1 2 , 3 . 1 3 , 2 7 . 19 , 
3 5 ) .  См. Киннереѳъ и Геннисаретъ. Сн. Genezareth W iner, 1 p. 407  
и Riehm, p. 4 8 7 .

Хира ( л т п — знатность, благородство, дворянство; ’Etpaç; У. и Ь :  
Ніга; Слав. Ирасъ): Быт. 3 8 , 1 . 1 2 .— Имя одного Одолламитянина, 
близъ котораго поселился Іуда, сынъ патріарха Іакова, отдѣлившись 
отъ братьевъ, послѣ того, какъ Іосифъ проданъ былъ ими купцамъ 
Мадіамскимъ. Одолламъ лежитъ въ низмепныхъ мѣстахъ земли Ханаан- 1 
ской, на еѣверо-западъ отъ. Хеврона. Поселившись здѣсь, Іуда вс;гу- 
пилъ въ бракъ съ дочерыо одного Ханапеянина, которому имя Ш уа, 
и имѣлъ отъ нея дѣтей; но видно, что благословенія Божія не было 
на этомъ его супружествѣ; и нельзя не видѣть вообще, какъ опасно 
могло быть для семейства Іакова сближеніе съ Хананеянами. См. Зап. 
М. Фил. па 3 8  гл. кн. Бытія, и Keil и D el. на туже гл. Быт. р. 
2 5 4 — 2 5 9 .

Хирамъ С?Т>, с ^ л , е 'грп —  отъ ")іп —  бѣлымъ быть =  знат
ный, свѣтлый, благородный; Xipajx, Xsipdfj., El'pwfio;. Etpajxoç y Флав. ;



Y . и L : Hiram; Сл. Хірймъ); 2 Цар. 5 ,  1 1 . 3 Цар. 5 ,  1 . . .  1 8 . 
9 , 1 1 — 1 4 . 1 0 , 1 1 . 1 Пар. 1 4 , 1 . 2 Пар. 2 , 3 . 1 1 . 8 , 2 .—  
Даръ Тирскгй, современникъ Давида и Соломона, находившійся въ 
дружествѳнныхъ съ ними отношѳніяхъ. Онъ, по Флавію и Фшшкійскимъ 
источникамъ, былъ сыномъ и прѳемиикомъ Авибаала; жилъ 53 года и 
умеръ по тридцати-четырехлѣтнемъ мирномъ царствованіи. Въ его цар- 
ствованіѳ Тиръ достигъ самаго цвѣтущаго состоянія, такъ какъ и И з
раиль при Давидѣ и Соломонѣ. Онъ воздвигъ огромяѣйшія зданія и 
укрѣплѳнія на островѣ Тира, чтобы имѣть здѣсь охранительный бастіонъ 
для всей Финикіи; возстановилъ дрѳвнія святилища, яокрывъ ихъ кѳдро- 
вымъ деревомъ, построилъ новый храмъ въ честь Иракла— Мелькарта 
и Астарты, и дѣлалъ богатыя приношенія въ главный храмъ Зевса—  
Ваалсамима, и именно уетроилъ золотыя колонны, которымъ удивлялся 
■еще Геродотъ (Древн. Флав. к. 8 .  гл. 5 , § 3 ) . Показывая въ этихъ 
внутреннихъ учрежденіяхъ свое богатство и любовь къ роскоши, Хи
рамъ, съ другой стороны, не менѣе заботился и объ утвержденіи могу
щества своего государства отвпѣ. Онъ воевалъ съ Каттійцами, т. е. 
жителями Кипра ж снова покорилъ ихъ себѣ, стараясь утвердить за 
'Тиромъ недавно перешедшую къ нему гегемонію отъ Сидона. Но осо
бенно для насъ важны его отношенія къ царству Израильскому. Счаст
ливил войны Давида дали этому сосѣднему его государству достиг
нуть значительная могущества. И  именно, Израильское государство, со 
•стороны континента, почти кругомъ обнимало Финикію, и господствовало 
надъ всѣми торговыми путями, ведущими отъ Евфрата, Египта и Ара- 
віи къ Финикійскимъ гаванямъ. Отсюда естественно было тортовому 
Тирскому народу искать дружества съ такимъ сосѣднимъ, могуществен- 
нымъ государствомъ. И  вотъ вскорѣ, по своемъ встушгеніи на престолъ, 
Хирамъ вступилъ въ дружественныя отношѳнія съ Давидомъ. Онъ по
слалъ нословъ къ Давиду, и плотниковъ и кедровыхъ деревьевъ для 
построенія его дворца въ Іѳрусалимѣ (2 Ц ар. 5 , 1 1 . 1 Пар. 1 4 , 1 ). 
Отсюда дружеское расшшженіе его къ Давиду и его дому не прекра
щалось ж по смерти Давида, но перешло и къ сыну и преемнику его—  
Соломону. При вступленіи Соломоиа на престолъ, Хирамъ, чтобы под
держать прѳжній дружескій союзъ съ домомъ Давидовымъ, приелалъ къ 
нему посольство (3  Цар. 5 , 1 ) . Пользуясь этимъ случаемъ и Соло
монъ, съ своей стороны, приступая къ исполненію завѣщанія отца своего 
Давида о Храмѣ, писалъ о семъ къ Хираму и просилъ его содѣйствія 
въ этомъ дѣлѣ. Хирамъ былъ язычникъ, но онъ зналъ и имя Іеговы, 
Бога Израилева, и , услышавъ о благочестивомъ намѣреніи Соломона, 
благословлялъ Господа, что далъ Давиду сына мудраго для управления 
этимъ многочисленвымъ народомъ (3  Цар. 5 , 7 и 2 Пар. 2 , 12), и они 
заключили дружественный союзъ между собою (3  Цар. гл. 5 ), по кото
рому Хирамъ присылалъ Соломону деревьевъ кедровыхъ и кшіарисовыхъ, 
и работниковъ и каменыциковъ, и плотниковъ, и золота для строеиія



Храма и дворцовъ (3  Цар. 5 , 7— 1 0 . 9 , 10— 1 1 . 1 4 ) ,  а Соломонъ 
посылалъ за это пшеницы и оливковаго выбитаго масла (3 Цар. 5 ,  11) 
и отдалъ Хираму 20-ть городовъ въ землѣ Галилейской. Города эти 
не понравились Хираму; но это не нарушило дружбы ихъ (3  Цар. 9 , 
11 —  3 4 ) .  И  выгодная морская торговля Соломона на Чермномъ морѣ 
также производилась при содѣйствіи корабѳльщиковъ Хирамовыхъ (3  
Цар. 9 ,  26  —  2 8 . 1 0 , И .  2 2 . 2 Пар. 8 , 1 7 — 1 8 . 9 , 1 0 . 2 1 ) .  По- 
вѣствуютъ еще, что Соломонъ вступилъ въ бракъ съ дочѳрыо Хирама; 
но въ свящ. Писапіи объ этомъ не говорится, a замѣчается только, что 
между многими женами его были и Сидонянки, въ угодность коимъ онъ 
дозволилъ служепіе Астартѣ, божеству ихъ, такъ какъ и разнымъ дру
гимъ божествамъ (3  Цар. X I , 1 . 5 . 4  Цар. 2 3 ,  1 3 ) .  Преемникомъ 
Хирама былъ сынъ его Валѳацаръ. Гробницу Хирама указываютъ даже 
и въ новѣйшее время. Это въ двухъ часахъ отъ Тира, въ юго-восточ- 
номъ направленіи по пути къ Канѣ, на высокомъ пьѳдесталѣ стоящій 
колоссальный саркофагъ извѣстковаго камня. Фюрст. 1 . р. 3 8 5  3 9 7 .  
Cassel, р . 9 4 . Herz. Y I. р. 1 4 0 — 1 4 1 . Z ell. 1 . р. 6 0 8 .  W iner, К  
р. 4 9 3 — 4 9 4 .  R iehm , A ltert, p. 6 1 7 — 6 1 8 .

Хирамъ-Авій {'Щ C *m  СЧ'П, № 'П ; Хірір,  X ipajx , о izazŸjp цоо; 
Hiram, Hiram, pater meus; Хірамъ, рабъ мой; L : Huram A bif): 3 
Цар. 7 , 1 3 . . .  4 0 . 2 Пар. 2 , 1 3 — 1 4 . 4 ,  1 1 . 1 6 .— Художпикъ, сынъ 
мѣдника, Тирянияъ, присланный къ Соломону царемъ Тирскимъ для 
производства всякихъ работъ въ Храмѣ. Онъ владѣлъ искусствомъ и 
умѣньемъ производить всякія издѣлія— изъ золота, серебра, мѣди и же- 
дѣза, и изъ камней и деревъ, и изъ пряжи, и изъ виссона и багря
ницы, и пр. О родителяхъ его въ 3 Царст. ( 7 ,  13  —  14) пишется: 
„Хирамъ, сынъ одной вдовы, изъ колѣиа Нефѳалимова; отецъ его, Ти- 
рянинъ, былъ мѣдникъ„; а во 2 Пар. (2 , 1 3 — 1 4 ): „Хирамъ-Авія, 
сынъ одной женщины изъ дочерей Дановыхъ, а отецъ его— Тирянинъ“ . 
У М. Филарета и въ Ист. В . Зав. Богосл. отецъ его почитается про- 
исходящимъ изъ колѣна Нефѳалимова, только жившимъ и умершимъ въ 
Тирѣ. Так. обр. выходить, что онъ и по отцу и по матери былъ изъ 
Евреевъ. Но другіе объясняюсь это такимъ образомъ: мать его, родомъ 
Данитянка, вышла за мужъ за Іудея колѣна Нефѳалимова; но послѣ, 
когда мужъ ея померъ, она, будучи вдовою Нефѳалимлянина, вышла за 
мужъ за ирироднаго Тирянина, и отъ этого брака родился Хирамъ. 
K eil и D e l. на 3 Ц ар. р. 7 2 . Н о по преданію Іудѳйскому, отецъ 
его былъ Урія— Израильтянинъ (Древн. Флав. к. S .  гл. 3 . § 4 ) .  Си. 
Рима Библ. Древн. р .' 6 1 8 — 6 1 9 .

Хислевъ. См. Хаслевъ и Кислевъ.



Хиѳлисъ —  отдѣленіе, стѣна; Маауи>;, Cethlis;
Хаѳлшсъ; L: Cithlis); Нав. 1 5 , 4 0 .— Изъ низиенныхъ городовъ ко- 
лѣна Іудина; но мѣстоположеніѳ его не извѣстно; можетъ быть Tell 
ChilcMs, къ юго-востоку отъ Бет-Джибрина. K eil и Del. на Нав. р. 1 3 1 .

ХІОСЪ (Xfoç; Chins; Хію; L: Chios): Дѣян. 2 0 , 1 5 . — Островъ 
еъ Еіейскомъ морѣ, выше Самоса и ниже Лесбоса, па берегу Іоній- 
<жомъ, противъ Смирны, островъ большой, гористый, весьма красивый 
и очень плодородный; населенъ былъ Іонійскими Греками и принадле
жать нѣкогда къ союзнымъ островамъ и городамъ Іоническимъ и испы- 
талъ различную судьбу вмѣстѣ съ другими Іоническими островами. Его 
преимущественно считаютъ родиною Гомера. Славился въ древности ви- 
нограднымъ виномъ и мастичными фисташковыми деревьями. Въ 1 3 3-мъ 
году до Р . Х р . вмѣстѣ съ Пергамскимъ царствомъ подпалъ подъ власть 
Римлянъ; но признанъ былъ свободнымъ городомъ. Ап. Павелъ въ третье 
свое путешѳствіе, во время возвращенія своего изъ Филиппъ въіерусалимъ, 
останавливался здѣсь на нѣкотороѳ время противъ сего острова, поспѣ- 
шая въ Іерусалимъ. Нынѣ островъ сей называется Скіо, и доселѣ въ 
славѣ его виноградныя и мастичныя деревья. Winer, 1 . р. 2 2 7 .  
Eiehm. Библ. Древн. Т. 1 . р. 2 3 3 — 2 3 4 .

' Хлоя, Хлоины (ХХот). XXoyj;; Chloe; Хлоисъ; L: Chroe; съ Гре
ческаго ХХоа.ХХот] значитъ зеленѣющая зелень, молодая трава, также 
Церера— покровительнйца посѣвовъ): 1 Кор. 1 , 1 1 .— Хлоя— о дна изъ 
благочестивыхъ Христіанокъ Коринѳскихъ. Домъ ея, вѣроятно, былъ 
домашнею церковію. Отъ ея домашнйхъ Ап. Павелъ нзвѣщенъ былъ о 
раздѣлѳніи, нѳсогласіяхъ и распряхъ, возникшихъ между вѣрующими 
церкви Корин ѳской касательно преимуществъ учителей, отъ которыхъ каж
дый получилъ святое крещеніе. Z ell. 1 . p. 2 0 0 . Riehm. 1 . p. 2 3 5 .

Хлѣбодаръ ( п.р^ —  отъ пР^ =  хлѣбнпкъ, пекарь; A priait отгою;; 
Pistor; Житарскъ; L: Bäcker): Быт. 4 0 , 1 . 2 .— Должность при дворѣ. 
Фюрста 1 . р. 1 2 4 . W iner, 1 . 1 2 9 . R iehm . 1. p. 1 4 0 .

Хова (пг 'п —  отъ прятаться, скрываться=скрытное, удален
ное мѣсто, убѣжище; Xu>(3cr, Y и L: Hoba; Слав. Ховалъ): Быт. 1 4 ,  
1 5 . Іудѳ. 4 ,  4 . 1 5 ,  5 . — Городъ по лѣвую сторону Дамаска, т. е. къ 
сѣверу отъ него. Можетъ быть, это мѣстность указываемая въ 20 ча
сахъ на сѣвѳръ отъ Дамаска, близъ Емесы и Ѳадмора. Вѣроятно, эта 
же мѣстность указывается и у Іудѳ. (1 5 , 5 ) .  Но туже ли Хову на
добно разумѣть у Іудиѳи въ 4-ой гл. ст. 4-мъ, сказать нельзя; она 
сюда не можетъ принадлежать. Равн. обр. остается нерѣшеннымъ, таже 
ли мѣстность разумѣется подъ селѳніемъ Хова у Евсѳвія и Іѳронима, о 
которой говорится, что тамъ жили вѣрующіе во Христа Іудѳй, назы-



вавшіеся Евіонитами; хотя впрочемъ она полагается на сѣвѳръ отъ Да
маска. Мнѣніе Троило (Тгоііо) о селеніи Хова на % часа къ сѣвѳру 
отъ Дамаска основывается на ошибочномъ понятіи; его Hoba читается 
Jobar или Djobar. Фюрст. 1 . р. 3 8 0 .  Cesen. изд. 8 .  р. 2 5 6 . Keil 
и D el. на Быт. р. 1 5 0 . Herz. V I. р. 1 6 2 . W iner. 1 . р, 2 2 8 .  
R iehm , Т . 1 . р. 6 2 4 .

Ховавъ ( - 2 П —  возлюбленный, пріятель, родствѳнникъ; Oßaß; V . 
и L . Hob; Слав. Ішвдвъ): Числ. 1 0 , 2 9 . Суд. 4 , 1 1 .— Тесть Моисеяу 
иначе Іоѳоръ. Въ кн. Судей онъ называется Кепеяпипомъ, а въ Бытіи 
Мадіанитяниномъ. Это объясняется смѣшеніемъ племенъ сихъ. См. Рагуилъ, 
Іоѳоръ и Еенеянѳ. Сн. Iethro у Винера и Рима.

Ховаццинія —  по Фюрсту отъ =  собраніе Божіе; X a ß a a ty
Habsania; Хавасіипъ; L : Habazinia): Iep. 3 5 , 3 .— Изъ предковъ la -  
заніи, изъ дома Рехавитовъ. Въ Русск. Авадинія. Сл. Рехавиты. Сн. 
И . С. Яким. на 3 5  гл. Іерем. стр. 5 5 6 — 5 6 1 .

Х оваія , См. Хабайя.

Ховая (Xü>(3af; Хи>вая): Іудѳ. 1 5 , 4 . сн. 4 ,  4 . — Ховая эта, по 
инымъ, тажѳ мѣетность, которая въ 5-мъ ст. этой же главы читается: 
Хова— Xu>ßa, и также значится въ 4-й  гл. ст. 4-мъ. Но Хова (Іудѳ. 
1 5 , 5 ) по кн. Быт. ( 1 4 ,  15) полагается къ сѣверу отъ Дамаска, а 
Хова и Ховая Іудиѳи ( 4 ,  4  и 1 5 , 4 )— въпредѣлахъ Израильскихъ; ее по
лагаютъ въ нынѣшнемъ селеніи Кабатіуехъ въ І 1̂  верстахъ на югъ отъ 
Дженина и къ юго-востоку отъ Доѳаима (Атл. Менке № V III) , и слѣд. 
это особая мѣстность, которую не льзя отождествлять съ Ховою около 
Дамаска. Gesen. изд. 8  р. 2 5 6 . W iner 1 . р. 2 2 8 . Herz. X IV . р . 7 3 9 .  
Riehm , 1 . р. 6 2 4 .

Ховаръ р2Э ; Xoßctp; Chobar; Ховаръ; Chebar): Іезек. 1 ,  1 . 3 . 
3 ,  1 5 . 2 3  и др,— Ховаръ— тоже что Хеваръ. Его иные отожѳствляютъ 
съ Хаворомъ Месопотамскимъ, но другіе различаюсь. См. R iehm , 1. р. 
2 2 7  и W iner, Т. 1 . р. 2 2 4 .  Но отождествлять его съ Хаворомъ не льзя: 
онъ притокъ Тигра, а Хаворъ— Евфрата. См. Хеваръ и Хаворъ.

Хогла (П^п _ _  куропатка; ’EyXâ; H egla; Еглй; Ь: H agia): Числ. 
2 6 , 3 3 . 2 7 , 1 1 1 . 3 6 ,  1 1 .— Изъ дочерей Салпаада, колѣна Ма-
пассіи, сына Іосифа. Фюрста 1. р. 3 7 6 .  Gesen. изд. 8 . р. 2 5 3 .  Keil 
и Del. на Числ. р. 3 5 1 — 3 5 4 . Сн. Салпаадъ.

Ходеш ь новолуніе, новый мѣсяцъ, рожденная въ новолуніѳ;
А8а; V. и L : Hodes; Вала): 1 Пар. 8 , 9 . —  Послѣдняя изъ 3-хъ



женъ ІПегараима, родоначальника главъ поколѣній, колѣна Веніаминова. 
Отъ нея онъ имѣлъ семь сыновъ. K eil и D e l. на Пар. р. 1 0 5 — 1 0 6 . 
Си. Шегараимъ.

Хозай СРП —  прозорливецъ, пророкъ;’Етгі т&ѵ Хбушѵ т&ѵ орюѵшѵ; 
Hozaï; въсловесѣхъ провидящихъ; L: unter den Geschlechten der Schauer): 
2 Пар. 3 9 , 1 9 . Сн. 4  Цар. 2 1 ,  .1 7 .— Пророкъ, но о которомъ го
ворится только, что въ его заііисяхъ онисаны всѣ дѣла и жизнь даря 
Манассіи, и болѣе ничего неизвестно. Фюрст. 1. р. 3 8 1 . Gesen. изд. 
8 . р. 2 5 7 .  K eil и Del. па Пар. р. 24  и 3 6 9 .

Х озева (Х7 .Р —  лживый, лжецъ; ХшСт^а; Viriqne mendacii; X w -  
"зива; L: Coseha): 1 Парал. 4 ,  2 2 .— Названіе мѣстности. Думаютъ, 
что подъ Хозева надобно разумѣть Хезивъ кн. Бытія (3 8 , 5 ) ,  который 
вѣроятно, тоже, что Ахзивъ кн. Навина ( 1 5 ,  4 4 ) , находящейся въ 
удѣлѣ колѣна Іудина, недалеко отъ Мареши и Кейда. Ban. на кн. Быт. 
М.- Фил. Ч . 3 . стр. 1 7 2 . Гезен. изд. 8 . р. 3 8 3 . Фюрст. 1 . р. 5 8 4 . 
сн. Rosenm. на Быт. 3 8 х 5.. и K eil и D e l. на Парал. р. 6 6 . Си. 
Ахзивъ и Хезивъ.

Хола (Xu)Xa; Хшлй): Іудѳ. 1 5 , 4 ,— Хола— мѣстность нѳизвѣст- 
ная. Въ Вульгатѣ и у Лютера этихъ мѣстностей не значится. Въ. Си- 
найскомъ Тишендорфа стихъ этотъ читается такъ: ’Etç Battofxaa&sv xai 
’ApeXßatjji xai Xu>ßa, xai elç тсаѵ Зрюѵ“ . . .  Так. d(fp. вмѣсто Xtwßa? 
стоитъ здѣсь ’AßsXßat[x, я вмѣсто Xu>Xà— Xtoßa. Въ другихъ спискахъ 
стоитъ: KtoXà или KstXà, и, можетъ быть, надобно разумѣть Кѳила или 
Кешгь. См. Кеиль. По другимъ, можетъ быть, лучше надобно разумѣть 
Холонъ кн. Навина (1 5 , 5 1 . и 2 1 ,  1 5 ) . Zu den Apokr. 2 . p. 2 0 2 .  
Сн. Холонъ.

Холера (XoXspa— отъ X o X r j  =  желчь; этому слову въ Еврейскомъ 
соотвѣтствуетъ =  fastidium, отвращеніе, омерзеніе, тошнота, рвота; 
Cholera; холера; L: Grimmen): Сир. 3 7 , 3 0 .  3 1 , 2 0 .  сн. Числ. X I,
2 0 . „Пресыщеніе доведетъ до холеры“ . Холера— желчная болѣзнь, обна
руживающаяся разстройствомъ желудка, рвотою и поносомъ. Hesych: 
X o X s p a  I x x p t a iç  x a i t ö f t e v  B ià  уаатp o ç ,  x a t  B tà  о т б ы т о е  ê j ie T O ç “ .
Schleusner N o y .  Thés, siye Lexic. in L X X  Y . T . pars Y . p .  529:  
X o X é p a .  C h . Zu den Apokr. Y, p. 1 7 5 .L eh .H ed er . Слов. Михельс. p. 6 2 7 .

, Холонъ (І^п, pi>n —  можетъ быть, мѣсто пещеръ; Х еХжЬѵ, ’QXu>v, 
XaXôu, Гтг]Хй)ѵ, XeXa>v, ГеХХа; d o n , Holon, Helon; Хілушнъ, Шдѵунъ, 
Келомъ, Хелшнъ; L : Holon, Helen):

a ,,  Нав. 1 5 , 5 1 . 2 1 , 1 5 . сн. 1 Пар. 6 , 5 8 .— Изъ нагорвыхъ



тородовъ колѣна Іудина, назначенный сынамъ Аарона. Въ 1 Пар. (5 ,  5 8 ), 
согласно съ Еврейскимъ, читается: Хиленъ. Но о семъ Холонѣ или Хи- 
л&цѣ ничего болѣе не извѣстно. Herz. X IV . p. 7 4 8 .  Keil и Del. на 
Нав. p . 1 8 4 .

б . ,  Іерем. 4 8 ,  2 1 . — Холонъ или Халонъ— городъ Моавитскій, на 
равнинѣ Моавитской. Но объ немъ тоже ничего болѣе пе извѣстно. Keil 
и Del. на Іерем. p. 4 6 7 .  W iner, T . 1 . p. 5 0 9 .  R iehm , 1 , p. 6 3 6 .  
Фюрст. 1 . p. 4 0 2 . Gesen. изд. 8 . p . 2 7 2 .

Хонанія О ™ '3 , =  Вогъ ограждаетъ, защищаетъ, или: Богъ
ссть защитникъ, покровитель; Xcovsvi'c«;; Chonenias; Хшненіа; L: Cha-^ 
nania): 2 Пар. 3 1 , 1 2 . 1 3 . 3 5 , 9 .— Изъ Левитовъ, начальникъ надъ 
нриношеніями, пожертвованіями и десятинами при домѣ Господнѳмъ во 
времена царей Езекіи и Іосіи. Подъ его рукою находились десять нис- 
шихъ смотрителей (ст. 1 3 ) и кромѣ того были особенные чиновники для 
раздаянія частей своимъ братіягь (ст. 1 4 — 1 5 ) . K eil и D el. на Пар. 
р. 3 5 4 .  R ielim , 1 .  р. 2 2 6 — 2 2 7 . Gesen. изд. 8 .  р. 3 8 2 .  Фюрс.
1 . р. 6 0 6 .

Хонія p n j »  =  Богъ есть оспованіе, утвержденіе; ’Ie^ovcaq Iecho- 
nias; Іехопія; L: Chania): Іер. 2 2 ,  2 4 — 3 0 .  3 7 ,  1 .— Хонія Еврей
ское— у L X X  Іехонгя, сынъ Іоакима, царь Іудейскій. Богъ чрезъ про
рока возвѣщаетъ ему судъ Свой, что онъ умретъ въ чужой землѣ и не 
будетъ имѣть отъ сѣмени своего преемника сѳбѣ на престолѣ Давидо- 
вомъ, что и исполнилось (4  Ц ар. 2 4 ,  8 — 1 7 . 2 Пар. 3 6 ,  9— 10). 
Ом. Іѳхонія.

Хор-А гидгадъ р л а п  "іп—  см. Гудгодъ; ѵО р о;Г а5у і8 ; monsGad- 
gad; гора Гаддадъ; L: Horgidgad): Числ. 3 3 ,  3 2 . 3 3 . сн. Втор. 
1 0 , 7 . — Станція Евреевъ на сѣверъ отъ Елаѳа въ пустыпѣ Араба или 
Аравъ, между Мосѳроѳомъ и Бене-Яаканомъ и Іотваѳою. L X X , Вуль
гата и Лютеръ читали первое слово этого имени: Ног =  гора, а не Хоръ.

Хоръ р ’’п ’ “̂ ) — по Фюрсту отъ “іп =  яма, нора, ущелье, разсѣлина, 
пещера; Хор-Гидгадъ =  пещера Гидгадъ или Гудгодъ. Иные находили 
имя это въ Вади ель-Ghadaghid; это широкая песчаная вади или до
лина въ пустынѣ ет-Тигъ; но, кромѣ разности въ самомъ названіи, ши
рокая долина эта не могла называться Хоръ. Фюрст. 1 . р . 4 3 3 . W i
ner, Т . 1 . р. 5 1 2 .  Riehm, A ltert, p. 6 3 9 — 6 4 0 .  Сн. Гудгодъ.

Хоразинъ (XopaÇto, XcDpaCtv: Y . Corozaïn; L: Chorazin): Мѳ. XI,
2 1 .  Лук. 1 0 , 1 3 . —  Городъ Галилейскій, лежащій близъ озера Га- 
лилѳйскаго, недалеко отъ Капернаума и Виѳсаиды, на берегу озера. 
Господь часто посѣщалъ мѣста эти и много явлено было здѣсь чудесъ



зі знаменій (сн. Мѳ. X I, 4 — 5); но жители не покаялись и не уверо
вали въ Него (ст. 16— 2 0 ) , и Господь укорялъ ихъ за это. »Горе 
*тебѣ, Хоразинъ! Горе тебѣ, Вяѳсаида! говорилъ Онъ; ибо, если бы 
въ Тире и Сидонѣ явлены были силы, явленныя въ васъ, то давно бы 
они во вретищѣ и пеплѣ покаялись“ . Судъ Божій доселѣ тяготѣетъ 
надъ этими городами. Во время войнъ Іудейскихъ съ Римлянами ивслѣд- 
■ствіе другихъ различныхъ разореній и опустошеній, города эти до та
кой степени разрушены, что, среди - многочисленныхъ ихъ развалинъ, 
-трудно находить п указывать мѣста ихъ. „Вероятно, пишетъ Арнольдт, 
-оба неболыпія эти селенія находились на равнинѣ Геннисаретскок на бе
регу озера, между Капернаумомъ и Магдалой; но со дней Іѳронима вся- 
кій псторическій слѣдъ ихъ изчезъ, и если новые путешественники ука
зываютъ определенное место ихъ, то это только однѣ догадки“ (Herz.
2 . .р. 1 2 1 — 1 2 2 ) .  По Іерониму Хоразинъ представлялъ уже тогда 

опустошенное селеніе Галилеи, лежащее въ двухъ Римскихъ миляхъ отъ- 
Капернаума по морскому берегу. Въ новѣйшеѳ время путешественника 
<съ довольною увѣренностію полагаютъ древній Хоразинъ въ развалинахъ 
Керазе на часъ пути къ сѣверо-востоку отъ Телль-Хума (Riehm, Библ. 
Древн. р. 2 3 5 ) .  Так. образомъ, хотя положеніе этихъ городовъ въ 
точности и неизвестно, но путешественники посѣщали й видели эти ме
ста. Вотъ что пишется однимъ изъ нихъ о настоящемъ состояніи Х о- 
разяна: „опъ стоитъ на берегу озера Тиверіадскаго, какъ Капернаумъ 
м Виѳсаида. Мы достигли до него въ 5 5  минутъ отъ главной разва
лины Тельгума. Онъ лежитъ почти въ прямомъ направленіи на западъ 
отъ той точки, где Іорданъ впадаетъ въ озеро. Онъ удѳржалъ свое 
имя и извѣстенъ подъ своимъ именемъ между всеми жителями этой страны 
кругомъ, а въ особенности въ Сафегѣ. Имя его— Корази. Въ немъ иетъ 
теперь ни одного дома; онъ состоитъ изъ упавшихъ степъ, лежащихъ 
кучами неопределенной формы, со смешавшимися съ ними линіями раз
валившихся строеній, и изъ пЬкоторыхъ площадей, сохранившихъ свою 
‘форму, но покрытыхъ развалинами. Остатки хижинъ, которыя былипо- 
•строены посреди прежнихъ развалинъ и изъ этихъ же развалинъ, обезо- 
браживаютъ во многихъ местахъ архитектурную форму первобытныхъ 
•строеній до такой степени, что нетъ возможности передать ее. Какъ 
въ Тельгуме, такъ и здесь, многіе пьедесталы колоннъ сохраняютъ свое 
положеніе, но карнизы ихъ сравнялись съ землею и смешались съ раз
валившимися жилищами. Многіе изъ камней, какъ держащихся въ сте- 
пахъ, такъ и упавшихъ, имеютъ отъ трехъ до пяти футовъ въ длину, 
a другіе и еще длиннее. Вообще же говоря, они здесь, какъ и въ 
‘Тельгуме, отделаны грубо. Самые замечательные предметы въ развали
нахъ Хоразина суть остатки некоего зданія, построеннаго изъ большихъ 
"гесанныхъ камней, со многими грудами развалинъ. Местность предста
вляетъ пустынный и печальный видъ... Небольшое поле, засеянное та- 
4>акомъ, было единственнымъ признакомъ промышленности около нѳго, по,

Библ. сдов. T. IY. 24



за иеключеніѳмъ немногихъ бѣдныхъ палатокъ, близъ него нѣтъ жи- 
лищъ. Развалины простираются по крайней мѣрѣ на целую милю въ. 
окружности, но онѣ такъ покрыты терновникомъ, сорными травами и т  
многими дикими фиговыми деревьями, что съ трудомъ можно различать, 
ихъ отъ окружающихъ ихъ печальныхъ окрестностей“ (Кейт, доказ. 
ист. Х р . Вѣры, пѳр. съ Англ. 1 8 7 0  г . стр. 1 6 1 — 1 6 2 ) .  Сн. П у -  
-геш. Норов, изд. 3 . T . IV . 1 8 5 4  г. стр. 2 3 6 — 237.. W iner, Т.. 
1 . р . 2 2 8 — 2 2 9 .  R iehm , Древн. р . 2 3 5 .

Хораш анъ 0 ? Р Тэ =  дымящаяся плавильная печь, дымящаяся печь; 
Bfjpaaßss, Bo>paaàv; in lacu Asan; Вирсавеи; L: zu Bor-Asan): 1 
Д ар. 3 0 ,  3 0 . —  Городъ Левитскій (1 Пар. 6 ,  5 9 ) ,  лежавшій въ. 
удѣлѣ колѣна Іудина (Нав. 1 5 , 4 2 ) ,  и принадлежавши удѣлу колѣна. 
Симеонова (Нав. 1 9 , 7 .  1 П ар. 4 ,, 3 2 ) .  Городъ этотъ въ 1 Ц ар. чи
тается Хорашанъ, а въ другихъ мѣстахъ— Ашанъ. Это одинъ изъ тѣхъ. 
городовъ, старѣйшинамъ которыхъ Давидъ, по возвращеніи своемъ въ. 
Секелагъ, после пораженія Амаликитянъ, послалъ дары изъ взятой имъ. 
у враговъ добычи. Онъ изъ южныхъ городовъ колѣна Іудина, но его> 
положеніѳ доселѣ не извѣстно. Gesen. L at. p. 4 7 1 .  Fürst, 2 . p. 1 9 2 .  
Cassel, p . 2 5 9 .  W iner, T . 1 . p. 9 3 . R iehm , Древн. p. 9 1 .  Ch.. 
Ашанъ.

Хораѳъ (гт’“1т) —  по Гезеніусу и Касселю— раздѣленіе, разлученіе,. 
разведете, разводъ, а по Фюрсту: ровъ, каналъ; Xoppaft; Carith; Хо~  
раѳъ; L: Crith): 3 Цар. 1 7 , 3 . 5 .— Хораѳъ или Керитъ—  потокъ 
или ручей, впадающій въ Іорданъ, при которомъ временно скрывался: 
пророкъ Илія во время бездождія и засухи въ царствѣ Израильскомъ,. 
во дни царя Ахава. Ручей Хораѳъ впадаетъ въ Іорданъ; но толкова
тели нѳ согласны на счетъ того, съ которой стороны впадаетъ онъ въ- 
Іорданъ, съ правой или съ лѣвой, съ восточной или съ западной. Вы- 
раженіе Писанія: „обратись на востокъ и скройся у потока Хораѳа, 
что противъ Іордана* не даетъ на это рѣнштельнаго отвѣта, потому 
что оно можетъ означать и за Іорданомъ и по эту сторону Іордана. 
Основываясь на древнемъ преданіи, многіе Хораѳъ или Керитъ пола- 
гаютъ по эту сторону Іордана, указывая его или въ источникѣ Фасае- 
лисъ, вытекающемъ изъ горы выше города Фасаелиса, и изливающемся 
въ Іорданъ, или въ вади Кельтъ, имѣющемъ истокъ свой въ равнинѣ- 
Іорданской и близъ Іерихона впадающемъ въ Іорданъ. Такого мнѣнія 
тговидимозіу былъ и Флавій, ибо, по его словамъ, пророкъ лошелъ въ  
южную сторону и здѣсь поселился у нѣкотораго источника (Древн. К . 8 .  
гл. 1 3 . § 2 ) .  Но при такомъ мѣстоположеніи потока пророкъ не на во
стокъ скрылся бы отъ Самаріи, какъ повелѣлъ ему Господь, а на югъ, 
и при томъ мѣстность эта не представляетъ собою ничего такого, что* 
соответствовало бы месту бѳзопаснаго укрытія для пророка въ настоя-



щихъ его обстоятельствахъ. Да и въ послѣдствіи путь отсюда въ Са- 
репту опять лежалъ бы чрезъ Самарію, тогда какъ изъ этой-то земли 
Богъ и удаляетъ пророка, чтобы спасти жизнь его (Zell. 1 . р. 8 6 4 ) .  
Поэтому, согласно указанію Евсевія, Іеронима (Onom. Xoppâ) и дру
гихъ, Керитъ надобно полагать на восточной сторонѣ Іордана, и одни 
указываютъ его въ вади Раджибъ или Аджлюнъ, выше Іавока (Фюрст.
1 . р . 6 2 9 .  K eil и Del. на 8 Цар. р. 1 7 6 . Сн. Герц. 1. р . 6 5 4 . V II. 
р. 1 0  и X I  р. 18 ); другіе находятъ подобныя названія въ ручьяхъ, 
вытекающихъ изъ горъ Голана и Гаурана, образующихъ рѣку Іѳро- 
максъ, ниже озера Геннисаретскаго впадающую въ Іорданъ. По восточ
ной сторонѣ Іордана указываютъ развалины мѣста Маръ Елія (п^  ^ Р ), 
гдѣ пребывалъ Илія. Сн. Фюрст. 1 . р. 6 2 9 .  Zell. 1 . р. 8 6 4 . Keil 
и D el. на 3 Цар. р. 1 7 6 . W iner, Т . 1 . р. 2 2 9 . Riehm . Древн. 
р. 2 4 2 .

Хорве (Xop(3é; Choraha; Корве; L: Coraha): 2 Ездр. 5 ,  1 2 .—  
Изъ Израильтянъ; ето сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 ,  9) и у Неем. (7 , 14) чи
тается: Закхай. Zи den Apokr. 1 . p. 3 5 .

Хоремъ (ЕПП— по Фюрсту отъ торчать вверхъ, выдаваться, 
возвышаться =  крѣпость, а по Гезен. отъ другаго значенія того же 
корня —  отдѣлять, отрѣзать, отдѣлять отъ общаго употрѳбленія, запре
щать, посвящать =  священный, посвященный; у L X X  въ Ватик. Миг- 
дал-Елъ и Хоремъ соединены въ одно: Ме^аХаарцх, а въ Алекс. особо: 
’Q pa{i;Y . Horem; Сл. Шранъ; L: Harem): Нав. 1 9 , 8 8 .— Изъ го
родовъ колѣна Нефѳалииова. Иные соединяютъ этотъ городъ съ цредъ- 
идущимъ Мигдал-Елъ, потому что въ Еврейск. опущена между ними 
соединительная частица Вавъ 0 ) ,  и потому, можетъ быть, и у L X X  
въ Ватиканскомъ спискѣ они соединены въ одно изія; но это не пре- 
пятствуетъ признавать ихъ особыми городами. Положѳніѳ города Х о
ремъ не извѣстно. Van de Velde полагаетъ его въ развалинахъ Megdei 
Кегшп, къ сѣверо-западу отъ Сафе да, и къ югу отъ Тибнина. Herz. 
X IV . р. 7 4 5 . сн. Menke A tl. № V III.

Хори ОТ1» ’’Т1'"1 —  по Фюрсту отъ . горѣть, пылать =  свобод

ный, благородный, свѣтлыи, блистательный; а по Гезен. отъ ’’Т ’1 =  
троглодитъ, т. е. жнвущій въ пещерахъ, разсѣлинахъ и ущельяхъ 
горъ; Хоррбі; V . и L: Ногі; Слав. Хоррі, Хоррй): Быт. 8 6 , 2 2 . 1 
Пар. 1 , 3 9 .— Сынъ Лотапа, сына Сеира Хорреянипа, въ землѣ Едома. 
Фюрста .1 . р. 4 8 8 .  3 8 5 . Gesen. нзд. 8 .  р. 2 9 8 . Z ell. 1. р. 6 3 2 .  
Сн. у Winer и Kiehm: Horiter. Сн. Хорреи. .

Хоривъ (1ЛП — сухой, изсохшій, пустой, опустошенный, разорен
ный; Xü)pTjß; V . и L: Horeh; Хшривъ): Исх. 3 , 1 .  1 7 , 6 . 8 3 ,  6 .

24*



Втор. 1 , 2 . 6 . 1 9 . 4 , 1 0 . 1 5 . 5 , 2 .  9 ,  8 . 1 8 , 1 6 . 2 9 , 1 . 3 Цар.
8 , 9 . 1 9 , 8 .  2 Пар. 5 ,  1 0 . Псал. 1 0 5 ,  1 9 . Мал. 4 ,  4 .  Сир. 4 8 , 7 .
Въ Нов. 3 .  Синай.— Хоривъ —гора въ пустынѣ Аравійской, досто- 
примѣчательная по законодательству Моисееву и по другимъ со- 
бытіямъ. Это собственно западная возвышенность той же горы, которой 
восточный хребетъ называется Синаемъ. Вдѣсь, при этой горѣ было яв- 
леніе Божіѳ Моисею въ горящей и несгараемой купинѣ и призваніе Мои
сея къ избавленію народа отъ рабства Египетскаго (Исх. гл. 8  и 4 ) .  
Здѣсь потомъ ударомъ жезла Моисей источилъ изъ скалы воду (Исх. 
1 7 , 6 ) . Здѣсь изъ среды огня Господь изрекалъ Законъ Израилю (Втор. 
4 ,  1 0 . 1 5 .  5 ,  2 . 1 8 ,  1 6 . 2 9 , 1. 3  Ц ар. 8 ,  9 . 2 П ар. 5 , 1 0 .  Мал. 
4 , 4 ) .  Здѣсь, во время пребыванія Моисея па горѣ, Евреи нарушили 
завѣтъ свой съ Богомъ и учредили идолослуженіе тельцу (Втор. 9 ,  8 .
сн. Исх. гл. 3 2 .  Псал. 1 0 5 ,  1 9 ) . Здѣсь въ послѣдствіи было явленіе
Божіе пророку Иліѣ (3  Ц ар. 1 9 , 8 ) .  Гора эта въ св. Писаніи часто 
принимается за одно съ Синаемъ, и потому о законодательств Божіемъ 
чрезъ Моисея говорится, что оно было то на Синаѣ (И сх. 1 9 , 1 1 . 1 S . . .  
2 0 .  2 3 . 2 4 ,  1 6 . 3 4 , 4 .  2 9 . 3 2 . Лев. 7 , 3 8 .  2 6 , 4 6 . 2 7 , 3 4 .  Числ. 
3 ,  1 . Втор. 3 3 , 2. Неем. 9 , 1 3 . Псал. 6 7 , 9 . 1 8 . Дѣян. 7 , 3 8 — 4 0 ) ,  
то— на горѣ Хоривѣ (Втор. 4 , 1 0 — 1 5 . 5 , 2 . 2 9 , 1 . 3  Ц ар. 8 , 9 . 
2 Пар. 5 ,  1 0 . Мал. 4 , 4 ) .  Чтобы имѣть раздѣльноѳ понятіе объ 
этой горѣ, мы присоединяемъ здѣсь слѣдующія свѣдѣнія. Гора Синай 
л  гора Хоривъ составляютъ одинъ горный хребетъ; но понятіе Хорива 
«бшйрпѣе, нежели Синая. Подъ Хоривомъ разумѣется вся центральная 
группа горъ Синайскаго полуострова, а подъ Синаемъ только извѣстная 
тора изъ этой группы, выступающая только тогда, когда Израиль по- 
дошелъ къ горѣ законодательства (K eil и Del. на Исх. 4 5 0 — 4 5 1 .  
Х р. Чт. 1 8 6 8  г. № 1 0 . Окт. стр. 5 9 9 ) .  Не весь горный хребетъ 
Аравійскаго полуострова разумѣется и подъ Хоривомъ, а только цен
тральный южный хребетъ, который Арабскіѳ географы и Бедуины на
зываютъ Джебѳль Туръ или Джебель Туръ Сина. Онъ состоитъ изъ 
трехъ выдающихся грѳбневатыхъ или зубчатыхъ горныхъ вершинъ или 
хрѳбтовъ, изъ коихъ средпій у Арабовъ называется Джебель Муса (гора 
Моисея), у  Христіанъ Хоривъ или Хоривъ-Синай, сѣверо-западнал. ниж
няя вершина котораго есть Хоривъ— а юго-восточная, высшая вершина—  
Синай; вторый юго-западный горный хребетъ —  есть Джебель Гумръ 
(Хумръ), съ горою св. Екатерины на югѣ, составляющей самый высшій 
піпицъ всего горнаго хребта; и третій, восточный или точнѣе сѣверо- 
восточный хребетъ— есть Джебель ель Деиръ, или св. Епистиміи. На 
этомъ, изъ трехъ горныхъ хребтовъ состоящемъ центральномъ хребтѣ 
Аравійскаго полуострова лежатъ двѣ болыпія равнины: одна изъ нихъ, 
еръ - Рагагъ или Раха, на сѣверѣ и сѣвѳро-западѣ Хоривъ - Синая, съ 
квадратною плоскостью, въ Англійскую квадратную милю, которая чрезъ 
примыкающую къ ней съ востока долину Шейкъ принимаетъ еще боль-



шій размѣръ. На южномъ концѣ ѳя, какъ стѣна, возвышается Хоривъ 
своею гранитною массою, почти перпендикулярно, отъ 1 2 0 0  до 1 5 0 0  фу
товъ высоты, круто также отдѣляясь съ запада отъ Гумра. Другая рав
нина, Себайегъ, лежитъ на юго-востокѣ Синая или Джебель Мусы въ 
тѣсномъ смыслѣ, и имѣетъ отъ 1 4 0 0  до 1 8 0 0  футовъ широты, 1 2 0 0 0  
футовъ длины, и съ юга и востока замыкается не большими пригорками, 
не много возвышающимися и однако же нигдѣ не достигающими значи
тельной высоты. Въ эту равнину отъ равнины еръ-Рагагъ и долины 
Шейкъ ведутъ три рѣчныя долины: западная, отдѣляющая Хоривъ- 
Синай отъ Гумра съ горою Екатерины на югѣ, называется Ледша; это 
узкая лощина или оврагъ, полный большихъ горныхъ обломковъ и на 
югѣ замыкающійся горою Екатерины. Средняя долина, отдѣляющая Х о
ривъ отъ Джебель-Дейра, есть вади Шоэибъ (долина Іоѳора) съ мона- 
стыремъ Синайскимъ, почему и называется долиною монастырскою; она 
не такъ узка, пѳ такъ загромождена горными обломками, и къ югу не 
совсѣмъ замкнута, и не совсѣмъ открыта, а заграждена горнымъ ущѳль- 
емъ, покрытымъ ивами. Третья, восточная долина, отъ 4 0 0  до 6 0 0  
футовъ ширины, есть вади есъ-Себайэгъ, и простирается отъ долины 
Шейка въ южномъ и юго-западномъ направленіи до равнины сего же 
имени (Себайэгъ), которая въ видѣ амфитеатра обнимаетъ южную сто
рону горы Синая или Джебель Мусы въ тѣсномъ смыслѣ; Синай видѣнъ 
отсюда, какъ величественный, высоко подниыающійся конусъ скалы, 
далеко возвышающійся надъ окружающими его хрящеватыми холмами и 
пригорками (K eil и Del. на Исх. р . 4 5 1 ) .  Так. обр. въ составъ гор
наго хребта Синайскаго, съ окружающими его ближайшими его мѣстно- 
стями, входятъ: 1 . ,  Джебель Муса или Хоривъ-Синай, какъ срѳдото- 
чіѳ сего горнаго хребта; 2 . ,  на сѣверѣ его широкая и красивая рав
нина— вади еръ-Гогагъ, граничащая съ сѣверной сторойы съ торою 
Джебель ель-Фурейя, съ юго-запада— съ горою Гумръ или Гамръ, съ 
юго-востока съ высокимъ крутымъ утесомъ Хоривъ-Синая и замыкаю
щаяся на востокѣ тянущеюся около Фурейи съ сѣверо-востока къ юго- 
западу долиною Шейкъ; 3 . ,  на сѣверо-востокѣ отъ Синая отдѣляющая 
Синай отъ Джебель Дейра долина Шоэибъ съ монастыремъ Синайскимъ 
(Х р. Чт. 1 8 6 8  г. Окт. стр. 6 0 1 ); 4 . ,  далѣе на сѣверо-востокѣ гор
ный хребетъ Джебель ель Деиръ и монастырь св. Епистиміи; 5 . ,  на
югѣ и юго-западѣ— горный хребетъ Джебель ель— Гумръ или Гамръ
и гора св. Екатерины; 6 . ,  на западѣ— долина вади ель-Ледша, отдѣ- 
ляющая Синай отъ горы св. Екатерины и далѣѳ монастырь 40  муче- 
иикъ; 7 . ,  на юго-востокѣ— долина вади Себайэгъ, въ видѣ амфитеатра 
съ террасами обнимающая всю южную сторону Синая (см. Атл. Менке- 
Je III и карту Сипайск. полуостр. и Синая во 2-мъ путеш. Норов, 
сн. Герцога X IV . р. 4 2 3 . Х р . Чт. 1 8 6 8  г. Окт. стр. 600  и Труд.
К . Д . Ак. 1 8 7 2  г. стр. 3 1 3 — 3 3 9 ) .



Касательно мѣста, гдѣ происходило законодательство, одни пола
гаютъ, что— на горѣ Хоривѣ, и станъ Израильскій, во время сего за
конодательства, находился на равнинѣ еръ-Рагагъ, примыкающей съ сѣ- 
вѳра къ Хориву; вершину Хорнва, называемую Сафсафьѳгъ, господствую
щую надъ равниною Рагагъ, почитаютъ мѣстомъ законодательства. Пер
вый взглядъ на равнину Рагагъ, дѣйствительно, наталкиваетъ на мысль, 
что здѣсь всего удобнѣѳ и естественнѣѳ было расположиться великому 
ополченію Израильскому (Труд, р 3 3 9 ) ,  которое долго должно было 
пребывать здѣсь. Здѣсь горныя ущелья ж отлогости въ обиліи достав
ляли воду и траву для скота (Хр. Чт. стр. 6 0 2 ) .  Но другіѳ мѣстомъ 
законодательства почитаютъ Синай, и именно вершину его, называемую 
у Арабовъ Джебель Муса, и мѣстомъ, гдѣ раеположенъ былъ лагерь 
Нзраильскій— равнину Себайэгъ', лежащую съ юга при подошвѣ Синая 
(Zell. 2 . р . 4 8 2 ) .  Подтверждѳніемъ послѣдняго мнѣнія служатъ: 1 . ,  
Древнее прѳданіе, защищаемое многими учеными мужами, каковы напр. 
Леонъ дѳ Лаборде, Тишѳндорфъ, Крафтъ, Грауль, Риттеръ, Курцъ и 
другіе (H erz. p. 4 2 8 .  Keil и Del. p. 4 5 2 ) .  —  2 . ,  Указанія въ са
момъ св. Писаніи, гдѣ говорится, что Евреи по выходѣ изъ Рафидима 
расположились станомъ въ пустынѣ Синайской противъ горы (И сх. гл. 
19); что отсюда Моисей воззванъ былъ на гору; что къ самой горѣ 
народъ выведенъ былъ изъ стана и стоялъ у самой подошвы горы; что 
гора была въ виду всего народа и въ виду всего народа происходили 
на ней, при сошествіи на нее Господа, громъ и молніи, и пламя, и 
дымъ, и густое облако надъ горою, и трубный звукъ, и ко-
дебаніе горы, и отсюда страхъ и трепетъ народа, который, видя
все это, отступилъ отъ горы и сталъ вдали (И сх. 1 9 . 16 —  1 9 . 
2 0 , 1 8 — 21 ) .  Изъ этихъ описаній видно, что при самой подошвѣ 
горы должна- была находиться равнина, на которой раеположенъ былъ 
станъ Еврѳйскій, и откуда народъ выведенъ былъ сюда къ горѣ.
Такая равнина и есть Себайэгъ, лежащая съ юга при подошвѣ Синая.
Положеніѳ этой равнины вполнѣ соотвѣтствуѳтъ обстоятѳльствамъ собы- 
тія, предпочтительно предъ еръ-Рагагомъ. Равнина еръ-Рагагъ не мо
жетъ быть названа Синайскою пустынею, потому что съ нея Синай не 
только не видѣнъ, но даже вершиною Сафсафьегъ совершенно закрыть, 
а съ равнины Себайэгъ онъ совершенно открытъ, и расположеніе долины 
вокругъ горы въ видѣ амфитеатра давало все удобство видѣть гору всему 
народу (K eil и D el. на Исх. р. 4 5 2 — 4 5 4 ) .  —  3 . ,  Въ подтвержде- 
ніе истины преданія должно присовокупить и то, что не возможно из
гладиться изъ памяти цѣлаго народа и вождей его преданію о столь 
важномъ событіи и его мѣстности, какъ законодательство Синайское. Во 
время пребыванія своего въ Палестинѣ (см. Труд. 1 8 7 2  г. Май, р. 
2 8 1 )  Евреи, конечно, вѣрно и точно сохраняли память столько слав- 
ныхъ и важныхъ для ннхъ мѣстъ пустыни Синайской, гдѣ они пребы
вали почти цѣлый годъ, и она не могла не переходить къ ихъ потом-



*ству. Что они хорошо знаіи эти мѣста, видно и изъ того, что вели- 
кій Илія не имѣлъ нужды распрашивать, гдѣ ему отыскать гору Бо- 
.жію, и одинъ пошѳлъ туда прямо и скоро, точно какъ бы въ близкій 
и родной его Кармилъ. Ко времени обновленія Іудейства Христіан- 
ѵствомъ, память славныхъ мѣстъ должна была непрѳмѣнно обновиться. 
Благопріятнымъ сему' обстоятельствомъ могло служить и одновременное 
съ появленіемъ Христіанства разсѣяніе Іудеевъ по всему свѣту. Гони- 
.мые Римлянами въ своей землѣ, они разсеялись всюду, поселялись и 
по берегамъ Чермнаго или Краснаго моря; могли быть и въ лустынѣ 
•Фаранъ и на Синаѣ. Кому изъ нихъ могъ быть не дорогъ Синай, съ 
яменемъ котораго связано все его рѳлигіозное и гражданское устройство? 
При томъ же эти свящеинѣйшія для нихъ мѣста и не такъ далеко от
стояли отъ нихъ. Поэтому нѣтъ ничего невозможнаго и невѣроятнаго въ 
■томъ, что они хорошо могли знать и Хоривъ, и Рафидимъ, и кладязь 
Жоисеевъ, и мѣсто купины Моисеевой, и все прочее, зная все это и 
.изъ священныхъ книгъ своихъ, и, знал сами, могли вѣрно передавать 
ж Христіанской Церкви,, особенно, когда дѣлались сами Христіанами 
{Труды, 1 8 7 2  г. р . 2 8 1 — 2 8 2 ) .— 4 . ,  Подтвержденіемъ истины пре- 
данія служитъ и самый монастырь Синайскій съ находящимися здѣсь 
различными памятниками, какъ неложный свидѣтель великихъ событій 
Сипайскихъ. Онъ здѣсь, на Синаѣ, не на Хоривѣ, и не въ другомъ 
жѣстѣ, a здѣсь, какъ горѣ Богоявленія, и уже 1 3 -ть вѣковъ стоитъ 
.•здѣсь (Х р. Чт. 1 8 6 8  г . Окт. р. 6 0 1 ) .  Синай, при всей своей уеди
ненности, никогда не былъ совершенно необитаѳмынъ мѣстомъ; напро
тивъ вокругъ него издревле обитали разныя кочующія племена (сн. Хр. 
Ч т. 1 8 6 8  г. Сент.). Христіанство, должно быть, рано, появилось здѣсь 
(сн. Труд. 1 8 7 1  г . Май, р. 3 8 7 ) .  Начало монашества здѣсь преда- 
ніе возводить къ 3-му вѣку, къ временамъ гоненія Декія. Мѣста эти 
«служили убѣжищемъ для гонимыхъ Христіанъ. Въ Декіево гоненіе здѣсь 
укрылась было св. великом. Екатерина, но была отыскана, и въ 3 0 3  г. 
сюда перенесены ея мощи. Во время гонѳнія Діоклитіана здѣсь посели
лись Египетскіе пустынники. Съ номощію Библіи и туземныхъ преданій 
•они отыскали свящѳнныя мѣста Синайскія. Слава благочестиваго подвиж
ничества на Синаѣ въ 4-мъ вѣкѣ привлекла сюда поклонниковъ и изъ 
Іерусалима и окрестныхъ мѣстъ, и съ этого времени святал гора стала 
■болѣе и болѣе процвѣтать. Въ 4-мъ вѣкѣ Императрица Елена, посѣ- 
щая разныя св. мѣста востока, устроила здѣсь церковь во имя Бого
матери. Въ послѣдствіи времени, по свидѣтельству Прокопія, Импера
торъ Юстиніанъ, для обитающихъ здѣсь монаховъ, уетроилъ церковь 
Богоматери, не на самой вершинѣ горы, а ниже; при подошвѣ горы 
ъыстроилъ укрѣпленный замокъ, чтобы варвары не могли вторгаться въ 
эти пустынпыя мѣста, по причинѣ ихъ необитаемости, а на самой вер- 
іпинѣ горы заложена была церковь Преображенія Господня (Прок. К .
5 .  гл. 8 . въ Труд. 1 8 7 2  г. Май, р. 2 8 4 ) . Съ этого времени Си-



най уже славился и своими знаменитыми подвижниками. Так. обр.-зна
менитая мѣста Синайскія съ давнихъ временъ должны были получить- 
опредѣленную свою извѣстностъ, и Библѳйскія указанія въ здѣшпѳй мѣст- 
ности находятъ достаточное для себя объясненіе и подтвержденіѳ. Въ 
новѣйшеѳ время труды ученыхъ путешественниковъ разлили новый' свѣтъ. 
на мѣста сіи (Х р. Чт. 1 8 6 8  г. Окт. р . 5 8 3 ) .  Вершина Суфсафье-- 
не имѣетъ для себя такихъ данныхъ. Она трудно достижима; прѳданія 
къ ней не приложимы, и относящихся къ ней памятниковъ нѣтъ, и они 
не достаточны (Z ell. 2 .  р. 4 8 2 ) . —  5 . ,  Н о, уступая свидѣтельству 
преданія и Писанія, что Синай былъ мѣстомъ законодательства Божія,. 
иные стараются удержать однакоже свое мнѣніе касательно мѣстности 
стана Еврейскаго, объясняя все такимъ образомъ: предполагают^ что̂  
станъ Еврепскій былъ въ долипѣ еръ-Рагагъ, и въ день Синайскаго 
законодательства Моисей вывелъ оттуда народъ сюда, въ долину Себай
эгъ, и потомъ они опять въ тотъ жѳ день возвратились въ свой станъ. 
Но это опровергается тѣиъ, что путь отъ равнины Рагагъ въ равнину 
Себайэгъ, чрезъ долину Себайэгъ, такъ длиненъ и такъ тѣсенъ, что 
шести етамъ тысячъ мужей въ одинъ день не возможно было оттуда» 
придти къ горѣ Синаю, расположиться здѣсь, выслушать закопъ, и по 
выслушаніи въ.тотъ же день обратно возвратиться въ станъ свой. Это 
не возможно было бы и въ такомъ случаѣ, еслибы даже ' и такъ пред
ставлять себѣ ходъ дѣла, что народъ, не могши вынести вѳличія зако
нодательства, объятый паническимъ страхомъ, бросился бѣжать оттудаг 
какъ то иные думаютъ (сн. Х р . Чт. 1 8 6 8  г. Окт. р . 6 0 2 );  потому что,, 
при подобномъ бѣгствѣ чрезъ узкую долину, замѣшательство неизбѣжно, а> 
это только болѣѳ препятствовало бы скорому уходу, а не ускоряло бы его. Но 
о папическомъ страхѣ и бѣгствѣ народа въ св. Писаніи и слова иѣтъ (ся. 
И сх. 2 0 ,  1 8 ) ,  а въ немъ говорится только, что при схождепіи Божіемъ. 
на гору, ознаменованномъ страшными явленіями, народъ былъ въ трепетѣ. 
(ст. 16 ) и чрезъ своихъ старѣйшинъ объявилъ Моисею, что они нѳ мо
гутъ непосредственно бесѣдовать съ Богомъ, и просили его, чтобы онъ- 
бѳсѣдовалъ съ Нимъ и перѳдавалъ бы имъ волю Его. Моисей одобрмъ  
ихъ этотъ страхъ, и стоялъ народъ здѣсь же, только вдали, а Моисей 
вступилъ во мракъ, гдѣ Богъ (Исх. 2 0 , 18 и д а л .). Здѣсь не видно- 
никакого бѣгства отъ Синая на равнину еръ-Рагагъ, а напротивъ видно^ 
что здѣсь при Синаѣ Евреи имѣли свой лагерь и здѣсь жѳ пребывали и: 
послѣ законодательства Синайскаго. Нредположеніѳ, что Евреи изъ рав
нины Рагагъ могли придти сюда къ Синаю, и потомъ вечеромъ или въ. 
ночь возвратиться въ лагерь въ долину Рагагъ, не только не имѣетъ. 
для себя никакого подтвержденія въ Писаніи, а напротивъ, по разными 
другимъ указаніямъ, оказывается противнымъ Писанію. Изъ послѣдую- 
щихъ обстоятельствъ послѣ дня законодательства видно, что Моисей нѣ- 
сколько разъ восходилъ на гору Богоявленія, и все это было въ виду 
народа; значитъ станъ ихъ былъ здѣсь (Исх. гл. 2 4 ) .  Отсюда восхо-



дилъ онъ и для полученія скрижалей закона; ибо видъ славы Вожіей 
на горѣ былъ тогда прѳдъ глазами всѣхъ сыновъ Израилевыхъ, чего при 
еръ-Рагагѣ не могло быть (Исх. гл. 2 4 ) .  И послѣ, когда онъ съ скри
жалями сходилъ съ горы, онъ здѣсь же засталъ безчинія праздника на- 
роднаго и разбилъ скрижали въ виду всего народа (Исх. гл. 3 2 ) . И  
если въ иныхъ мѣстахъ говорится, что это было при Хоривѣ(Исх. 3 3 ,,
6 . си. Втор. 5 , 1 0 — 1 5), то очевидно, что это надобно понимать о Синаѣ. 
Здѣсь же получилъ онъ повелѣніѳ еще разъ взойти на гору Синай, и 
отстда восходилъ онъ снова на гору; ибо изъ 3 4 , 1— 3 ст. видно, что- 
лагерь Еврейскій п со скотомъ находился тогда здѣсь, и такъ близка 
къ горѣ, что пародъ могъ взойти на нее, и скотъ могъ пастись при 
подошвѣ ея; и, послѣ новаю сорокадневнаго поста и молитвы, удостоив
шись видѣть славу Божію, и получивъ новыя' скрижали, онъ сюда- ж& 
низшелъ къ народу во с-лавѣ своей (Исх. гл. 3 4 . сн. Herz. Х ІУ . p.. 
4 2 9 ) .  Очевидно, что все это происходило при Синаѣ, и лагерь Еврейскій 
находился здѣсь въ равнинѣ Себайэгъ, а не еръ-Рагагъ, и слѣд. мнѣ- 
ніе, что только законодательство Божіе было на Синаѣ, а все прочее 
происходило при Хоривѣ и тамъ былъ станъ Израильскій (Х р. Ч т. 
1 8 6 8  г. Окт. р. 6 0 2 ) , не имѣетъ основанія. Keil и Del. на Исх* 
р. 4 5 2 — 4 5 4 . Herz. Х ІУ . p. 4 2 8 — 4 2 9 .  Zell. 2 .p . 4 8 2 . B ielim , 
A ltert, p. 6 3 9 .

Хорма (п9^р —  заклятіе, отлучѳніѳ, осужденіе на истребленіѳ: ,Ер(лаѵ> 
’E p|ià , ’ЕррлО, àvdÔ8[ia, Tept^oufr; Ногша, А гата; Ермйнъ, запустѣ- 
ніе, Ермй, Ермйѳъ, потребленіе, Іеримуѳъ; L: Horma, Н агта): Числ. 
1 4 , 4 5 .  2 1 , 3 . Втор. 1 , 4 4 .  Нав. 1 2 ,  1 4 . 1 5 , 3 0 . 1 9 ,  4 . - Суд.
1,. 1 7 .  1 Ц ар. 3 0 ,  3 0 . 1 Hap. 4 , 3 0 .— Изъ городовъ Ханаанскихъ y 
лежащій на югѣ Палестины, къ границѣ Идумейской, имѣвшій своего 
царя, который упоминается въ числѣ царей, покоренныхъ Іисусомъ На- 
виномъ. Городъ сей упоминается еще до вступленія Израильтянъ въ землю- 
Ханаанскую. По свидѣтельству книги Ч ислъ(14, 45 ) и Второз. ( 1 , 4 4 )  г 
Израильтяне, послѣ возмущенія Раѳамскаго, покушались было, въ про
тивность волѣ Вожіей, вторгнуться въ землю Ханаанскую, и отъ Кадеса. 
подошедши къ горѣ Аморрейской, дерзнули было подняться на вершину 
горы, но жившіѳ на той горѣ Аморреи и Амалики.тяне, выступивъ про
тивъ нихъ, разбили ихъ и преслѣдовали до Хормы. Хорма эта, по всей: 
вѣроятности, находилась не очень далеко отъ Кадеса, между Кадесомъ 
ивосходомъ на гору. Въ послѣдствіи времени, во время пребыванія Израиля' 
на горѣ Оръ, гдѣ Ааронъ скончался, царь Арадскій сдѣлалъ нападені& 
на Израильтянъ. Тогда Израильтяне дали обѣтъ Господу предать города, 
сіи и народъ сей заклятію, если Господь предастъ ихъ въ руки ихъ. 
Господь услышалъ голосъ ихъ и Хананѳяне преданы были въ руки ихъ,. 
и въ слѣдствіе сего положено было заклятіѳ на нихъ п на города ихъ, 
и потому и наречено было имя мѣсту тому: Хорма— заклятіѳ (Числ. 2 1 ,



I — 3) .  Это, конечно, было то мѣсто, до котораго прежде нреслѣдованы 
«были Израильтяне Хананеями, и отъ настоящаго случая получило оно 
«вое названіе. Вѣроятно, оно не далеко лежало отъ Арада, и потому 
города эти у Навина и поставляются одинъ подлѣ другаго (Нав. 1 2 , 
14:). Изъ послѣдующей исторіи видно, что прежнее назвапіѳ этой мѣстности 

«было Цефаѳъ или Цефатъ. I .  Навинъ во время общаго завоеванія земли 
Ханаанской покорилъ этотъ городъ ( 1 2 ,  14);  но Хананеи послѣ снова 
усилились здѣсь, и уже Іуда и Симѳонъ, по смерти I .  Навина, соеди
ненными силами снова взяли его и предали заклятію, и теперь-то за- 
зіѣчаѳтся о прежнемъ имени города, и почему онъ названъ Хормою (Суд. 
1 , 1 6 — 1 7 ) .  При раздѣлѣ земли Ханаанской городъ этотъ достался 

ісолѣпу Іудину (Нав. 1 5 ,  3 0 ) , и послѣ назначенъ колѣну Симеонову 
{Н ав. 1 9 ,  4 .  1 Пар. 4 ,  3 0 ) .  Въ кн. Судей ( 1 ,  16)  замѣчается, что 
на югъ отъ Арада въ пустынѣ Іудѳйской вмѣстѣ съ Іудеями поселились 
Кенеяне, и послѣ во времена Саула упоминается о нихъ (1 Цар. 15,  
<6), что они жиля между Амаликитянами, о которыхъ еще во времена 
Моисея было извѣстно (Числ. 14 ,  45) ,  что они жили выше Хормы, 
ша горѣ Аморрейской. Согласно съ этимъ жительство Амаликитянъ ука
зывается на югѣ колѣна Іудина не далеко отъ Хормы и во время укры
вательства здѣсь Давида отъ прѳслѣдованій Саула. Въ это время Давидъ, 
послѣ пораженія Амаликитянъ, посылалъ дары и жителямъ Хормы (1  Цар. 
3 0 ,  3 0 ) .  Указанія эти служатъ подтвержденіемъ того, что Хорма ле
жала не такъ далеко отъ Арада, и принадлежала къ южнымъ городамъ 
ісолѣнаіудина. Опредѣлѳиіѳ мѣстоположенія сего торода зависитъ отъ опре- 
дѣленія положенія Кадеса. Города подъ именемъ Хормы доселѣ не от
крыто здѣсь никакихъ слѣдовъ; но его находятъ здѣсь подъ древнимъ 
•его именемъ Цефата. Робинсонъ находилъ древнее имя Цефатъ въ тепереш- 
немъ горномъ ущельи ель-Цефатъ или ель-Суфагъ, къ востоку отъ Се
ната, въ горахъ Акравимскихъ; но трудно полагать здѣсь городъ; при 
томъ тогда Кадесъ надобно было бы полагать въ нустынѣ Араба, и лагерь 
Израильтянъ надобно было бы полагать не около Кадеса, а на другой 
(Сторопѣ въ юго-восточномъ направленіи по дорогѣ отъ Хеврона къ Петрѣ, 
«или точнѣе— на пути къ вади Фикрегъ, что невѣроятно (сн. Атл. Менке 
J6 III  и Y IH ). Болѣѳ вѣроятности имѣетъ мнѣніе Англійскаго путеше
ственника Ровланда.. Онъ находитъ его въ развалинахъ города Сефата, 
ісъ сѣверовостоку отъ Аинъ Кудейса, и нѣсколько къ югу отъ Елузы. 
Прежде мѣстность эта окружена была садами, фруктовыми деревьями и 
^виноградными террасами, и теперь находятъ здѣсь обширныя развалины 
торода. Сомнѣваются въ тождествѣ названія, и что это мѣсто слишкомъ 
далеко отъ Арада. Но при этомъ надобно принять во вниманіѳ то, что 
указываемые въ к. Числъ ( 2 1 ,  2 и дал.) города не необходимо при
надлежали къ области царя Арад скаго, и что этого никакъ нельзя 
относить къ городу Хормѣ-Цѳфатъ, который имѣлъ своего царя; въ 
другихъ же отпошеніяхъ мѣстность эта хорошо соотвѣтствуетъ Библей-



скимъ указаніямъ. Здѣсь въ вади Рахама находятъ имя Іерахмѳила (1  
Ц ар. 3 0 , 2 9 ) и къ Елузѣ идущую вади Аслюгъ отождествляютъ съ 
недалеко отъ Хормы лежащимъ Циклагомъ. Gesen. изд. 8; р. 2 9 9 .  
Фюрст. р. 4 4 0 .  Zell. 1 . р. 5 6 3 .  W iner, Т. 1. р. 5 1 2 .  Herz. 
X IV . р. 7 4 8 .  K eil и D el. на Числ. р. 2 9 5 .  ßiehm . Altert, p. 
-640— 6 4 2 .

Хоронаимъ (D^ n , M i n  —  пещеры, ущелья, страна пещеръ): 
Исаіи, 1 5 , 5 . Іерем. 4 8 , 3 .  5 . 3 4 . —  Городъ Моавитскій, лежащій 
въ южной части земли Моавитской, при одной изъ отлогостей горъ Мо- 
авитскихъ, къ гранидѣ Идумеи, недалеко отъ города Лухита. См. Оро- 
жаимъ.

Хоронить ( ф п п — вѣроятпо изъ города Хорона, т. е. Беѳ-Орона, 
верхняго или нижняго, принадлежавшаго прежде колѣну Ефремову, а во 
времена Нееміи— къ области Самарянской; ô Apwvi; ’Oupavfarjç; Horo- 
nites; Apu/нітинъ, Уранітинъ; L: Horoniter): Неем. 2 , 1 0 . 1 9 . 1 3 ,  
2 8 .— Такъ, вѣроятно, по мѣсту рожденія или жительства (сн. Неем. 
4 ,  1— 2) ,  называется Санаваллатъ, одинъ изъ начальниковъ Нерсид- 
■скихъ въ Самаріи во дни Ездры и Неѳміи. Онъ и вмѣстѣ съ нимъ Товія 
Аммонитянинъ были главными и вліятельными лицами въ глазахъ сосѣд- 
нихъ, враждебныхъ Израильтянамъ народовъ, Самарянъ и Аммонитянъ. 
Находясь въ связяхъ съ знатнѣйшими изъ Іудеевъ, они всячески ста
рались воспрепятствовать усиліямъ Ездры и Нееміи въ дѣлѣ внутрен- 
ляго и внѣшняго благоустроенія народа Израильскаго по возвращеніи его 
жзъ плѣна (Неем. 6 ,  1 2 — 1 9 .  1 3 ,  4 .  2 8 ) .  Кейля и ‘Дел. на Неем. 
р . 5 0 9 .  Рима, Биб. Древн. р. 6 4 1 .  сн. Санаваллатъ.

Хорреи О Т 1? , —  отъ "Ап —  яма, нора, ущелье, пещера =
жители пещеръ, троглодиты; о Трш^Хооитт]?, Xoppaîot; Chorraei; Хор
реи, Хоррей; L : Horiter): Быт. 1 4 , 6 . 3 6 — 2 0 — 3 0 .  Втор. 2 , 1 2 .
2 2 .— Первобытные обитатели горы Сеиръ, на югѣ земли Ханаан
ской, между Мертвымъ моремъ и Еланитскимъ заливомъ (Быт. 1 4 , 6 . 
Втор. 2 , 8 ) .  Они жили въ ущельяхъ скалъ и пещерахъ, и оттого, 
конечно, получили и названіе Хоррѳевъ или Хоритовъ, Троглодитовъ, 
'г. ѳ. жителей горныхъ ущелій и, пещеръ. Во времена Авраама, они 
поражены были Кедорлаомѳромъ, царемъ Еламскимъ и его союзниками 
(Быт. 1 4 , 6 ); но еще во времена Исава они были въ силѣ, состояли 
изъ многихъ поколѣній и управлялись своими старѣйшинами и царями; 
но послѣ потомки Исава изгнали и большею частію истребили ихъ и 
сами поселились на мѣстѣ ихъ (Втор. 2 , 1 2 . 2 2 ) .  Впрочемъ это не 
такъ надобно понимать, чтобы они были совершенно истреблены тогда, ибо 
старѣйшины Хорреевъ упоминаются подлѣ старѣйшихъ Идумейскихъ (Быт.



3 6 , 2 0  и дал.); но они были побѣждѳны, прогнаны, подпали подъ ига 
побѣдителей и мало по малу теряли свою самостоятельность, постоянно- 
терпя угнетепія и ненависть, которыя отъ побѣдителей перешли и къ. 
нимъ и изъ рода въ родъ переходили въ наслѣдство ихъ потомству. 
По мнѣнію нѣкоторыхъ тожователей, бѣдпый остатокъ этого угнетеннаго- 
народа представляется въ пародахъ земли Уцъ, которая въ сосѣдствѣ* 
съ Идумеей, къ востоку отъ нея, и называется дочерью Эдома (Плач. 
Іерем. 4 ,  2 1 ) .  Вдѣсь въ самыхъ поразительныхъ чертахъ изображаются 
величайшее презрѣніе и постыдпая судьба этого народа (Іов. 1 7 , 6 . 
2 4 ,  5 и дал. 3 0 , 1 и дал. сн. Herz. V I. р . 2 6 3 ) .  Съ теченіѳмъ 
времени побѣдители и сами смѣшались съ прежними обитателями и также 
назывались сынами Сеира, Сеиритами (2  Пар. 2 0 ,  1 0 . 2 2 — 2 3 .  2 5 ,  
8 .  3 5 ,  2 ) .  По изслѣдовапіямъ ученыхъ, Хорреи принадлежали не къ 
Ханаанамъ— потомкамъ Хама, а къ Семитамъ, потомкамъ Лудим а, сына- 
Симова (Быт. 1 0 , 2 2 . си. Herz. V I. р. 2 6 4 ) .  Бъ послѣдующей исто-  
pin о Хорреяхъ не упоминается болѣе, а только объ Идумеяхъ, кото
рые долго оставались здѣсь и послѣ; но потомъ и сами Идумеи вы яс
нены были изъ горы Сеиръ въ южныя предѣлы Іудеи потомками Изма
ила— Наватеями (Быт. 2 5 ,  1 3 . сн. Целл. 2 . р . 1 8 3 ) .  Нынѣ землю 
эту населяютъ кочующіе орды Бедуиновъ (H erz. X IV . р. 2 1 7 ) .  Сп. 
H erz. V I . р. 2 6 3 .  W iner, Т . 2 .  р. 5 1 2 .  R iehm , Библ. Древн.. 
р. 6 4 0 .

Х оса  (П9 П —  убѣжище, прибѣжище, защита, покровительство; 'Оаа~ 
Hosa; Осай, Оса; L: H ossa): 1 -Пар. 1 6 , 38.* 2 6 ,  1 0 — 1 1 .  1 6 . —  
Изъ Левитовъ, сыновъ Мерариныхъ, привратниковъ Храма во времена. 
Давида. Всѣхъ сыновъ и братьевъ у него было 13  (1  Пар. 2 6 ,  1 0 —  
1 1 ) .  K eil и D eil. на Пар. р. 2 0 4 .

Х осса  (въ Евр. тоже, что предъидущее; Таакр, Еоиаа; Hosa; 
Cycâ; L : Hossa): Нав. 1 9 , 2 9 . — Изъ городовъ колѣна Асирова, ме
жду Тиромъ и Ахзивомъ. Имя это болѣѳ не встрѣчается. Van de Velde 
полагаетъ его въ теперешнемъ селеніи Кауцахъ, къ востоку отъ Рамы 
Асировой; но кромѣ кажущагося сходства въ имени, ничего общаго ме
жду ними нѣтъ. H erz. X IV . p. 7 4 8 .  K eil и D el на Н ав., p. 1 5 8 .

Хофра или Апрій или Вафрій pOÇÇ; у L X X  ’Ouacpp9j; V : Ephree; 
въ Слав, и Русск. Вафрій; у Лют. Haphra; у Манефона: ’Ouacppiç; 
у Геродота и Діодора: ’Атсрп^): Іерем. 4 4 ,  3 0 .— Царь Египетскій, 
современникъ Навуходоносора, царя Вавилонскаго. Онъ былъ осьмымъ 
царемъ 2 6 -й  Саитской династіи; былъ сынъ Псамметиха ІІ-го , внукъ 
Нехао ІІ-го; царствовалъ 25 лѣтъ (съ 5 9 0  —  по 5 7 1 ,  по Шлос. 
5 S S — 5 6 3 ) .  Во время его царствованія гордое царство Ассирійскоеналог 
столица его Нипевія (въ 6 0 7  году до Р. Христова) была завоевана 
и разрушена Набополласаромъ Вавилоискимъ и Ціаксаромъ (Ассуи-



ромъ Товита, 1 4 ,  1 5 ) Мидійскимъ. Хофра или Вафрій велъ счастли- 
выя войны противъ Финшсіянъ и Кипрянъ, и въ двадцатипятилѣтнее 
свое царствованіе сдѣлалъ народъ свой счастливымъ и богатымъ. 
Но въ концѣ его жизни противъ его взадычества возмутились жи
тели Греческой колоніи —  Кирѳны. Хофра отправилъ противъ нихъ 
большое войско, которое однако при источникѣ Тестѣ потерпѣло пора- 
.женіе и взбунтовалось, и, приписывая свое поражѳніе умыслу Хофры, 
провозгласило царемъ вождя своего Амазиса. Хофра выступилъ противъ 
мятежниковъ съ 3 0 , 0 0 0  Іонянъ и Карянъ, по былъ взятъ въ плѣнъ 
ж отвезенъ Амазисомъ въ тогдашнюю резиденцію, Саисъ; Амазисъ хо- 
тѣлъ сохранить жизнь ему, и обращался съ нимъ, какъ съ царемъ, но 
«былъ, наконецъ, принуждѳнъ уступить неистовству народа, въ высшей 
•степени озлобленнаго противъ Хофры или Апрія. Низложенный царь вы- 
данъ былъ Саисской черни и задушенъ ею. Смерть Хофры послѣдовала 
въ 5 6 8  г. или 5 7 0  г. до Р . Х р . Изъ свящ. исторіи извѣстно, что 
•къ этому царю въ стѣспенныхъ своихъ обстоятельствахъ обратился съ 
просьбою о помощи царь Іудейскій Седекія (Іѳз. 1 7 , 1 2 — 18) .  Хофра 
послалъ ему войско, и Халдеи на время прекратили осаду (Іѳр. -37 ,  
-3 —  18);  но это не спасло Іерусалима; Халдеи снова возвратились и 
взяли его (сн. Іер. 3 7 , 7 . Іез. 1 7 , 17 . сн. 4 Дар. м .  2 5 . 2 Пар. 3 6 ,
1 1 — 2 1 ) .  Опасаясь Халдеевъ, оставшіѳся Іудеи, въ противность волѣ 
Божіей, переселились въ Египетъ, здѣсь ища сѳбѣ спасенія; Хофра нѳ 
•препятствовалъ этому нерѳселенію ихъ въ его землю, и они, забывъ о 
наказаніи, постигшемъ Іерусалимъ, возобновили въ Египтѣ свое идоло- 
-служеніе. Пророкъ, предсказывая имъ за это совершенную погибель, 
указываетъ на близкую погибель и самого Хофры (Іер. гл. 4 4 ) , что 
и исполнилось, и потомъ предсказываетъ опустошѳніе и самого Египта 
<со всѣми его жителями отъ Навуходоносора (Іерем. 4 6 , 2 6 . Іез. гл. 29  
;и дал. ).  Пророчество касательно погибели Хофры надобно относить къ 
•одному изъ годовъ предшествовавшихъ 570-м у году, въ которомъ Хофра 
•<)ылъ уже убитъ. Но изъ исторіи не видно опредѣленныхъ сказаній объ 
исполненіи пророчества касательно опустошѳнія Египта Навуходоносоромъ. 
Грѳческіе историки молчатъ о семъ. Страбонъ приписываешь Камбизу; 
но это могло быть совершено и самимъ Навуходоносоромъ. Это, вѣроят- 
но, послѣдовало въ продоіженіе борьбы.между Хофрою и Амазисомъ. 
Въ это, вѣроятно, время или около этого времени Египетъ былъ завое- 
ванъ Навуходоносоромъ и на короткое время подчинился Вавилонянамъ. 
"Что дѣйствительно Египетъ завоевавъ и опустошенъ былъ Навуходоно
соромъ, доказательствомъ сему служатъ недавно открытия и разобранннгя 
надписи, одна Египетская— иероглифическая, и другая Вавилонская—  
клинообразная. По смыслу первой Навуходоносоръ былъ въ Египтѣ еще 
въ царствованіѳ Хофры. По смыслу другой, Навуходоносоръ предпри- 
нималъ походъ въ Египетъ п овладѣлъ имъ въ 37-мъ году своего 
іцарствованія (въ 5 6 7  г. до Р . Х р. См. И . С.Яким. Толк, на Іер. въ



Х р. Чт. 1 8 8 0  г. Нояб. и Дек. стр. 6 5 3 — 6 5 4 ) .  Сн. Кіевс. перѳв. кн.
Іер. въ Труд. 1 8 7 0  —  1 8 7 1  г. стр. 2 7 7 .  Z ell. 1 . р. 2 6 5 ) .  Но
быстрое падѳніе Вавилонскаго могущества, начавшееся со смертію Наву
ходоносора, спасю тогда Египетъ отъ долговременной потери политиче
ской самостоятельности (Всем. ист. Шлоссера, втор, изд Т . 1 .  1 8 6 8  г .  

стр. 3 6 ) .

Хоѳамъ p n tn  —  печать, перстень съ печатью; Хсо&аѵ, Х<і>&ац:, 
Hothain; Хшѳанъ; L : Hotham):

а .,  1 Пар. 7 ,  3 2 . — Изъ сыновъ Хевера, сына Беріи, сына Асира, 
сына патріарха Іакова, начальниковъ и главъ поколѣній Асировыхъ. 
Потомство Хевера нигдѣ болѣе нѳ встречается. K eil и D el. на Пар. 
р. 1 0 3 .

б . ,  1 Пар. X I , 4 4 .  —  Хоѳамъ Ароерянинъ, т. е. изъ города
Ароера, колѣна Рувимова или Гадова (Н ав. 1 3 , 16  п 26) ;  его сыновья
Шама и Іеіелъ —  изъ главныхъ воиновъ Давида. Gesen. изд. 8 . р . 
2 6 1 .  Фюрст. 1 . р . 3 8 6 .  Cassel, р. 9 4 . K eil и D el. на Пар. 1 3 2 ,

Храмъ Іерусалимскій Л?Т П1? =  домъ Господень,

который въ Іерусалимѣ; ^  '"фТ , ‘"Ч'Т =  домъ
Божій, домъ Господень, чертогъ Іѳговы; =  жилище Іеговы,
и др. ) .  Храмъ Іерусалимскт составляетъ одно изъ важнѣйшихъ и 
величественнѣйшихъ зданій не только Іерусалима, но и всего древняго 
міра. Въ исторіи его различаются три эпохи: а . ,  Храмъ Іерусалимскій, 
построенный Соломон омъ, б ., Храмъ Зоровавеля и в . ,  Храмъ Ирода и 
судьба ето.

а ., Храмъ Соломоновъ (2  Ц ар. гл. 7 . 3 Цар. гл. 5 .  6 .  8 . 9 . 4  
Цар. гл. 1 6 . 1 8 , 1— 7 .  1 Пар; гл. 1 7 . 2 2 . 2 8  —  2 9 . 2 Пар. гл. 2 .
3 . 4 .  5 — 7 . 1 7 .  2 8 .  2 9 — 3 0 .  3 1 .  3 3 .  3 4 .  3 5 ) .— Послѣ Скиніи Моисея 
и Скииіи Давидовой (см. Скинія) первый храмъ Богу истинному воз
двигнуть былъ Соломономъ. Св. Пясаніѳ повѣствуетъ, что мысль по
строить достойный храмъ Богу принадлежала Давиду. „Вотъ, я живу 
въ домѣ кѳдровомъ, сказалъ однажды Давидъ пророку Наѳану, а ков
чегъ Завѣта Господня находится подъ шатромъ, подъ кожами“ . Пророкъ 
одобрилъ мысль и благочестивое жѳланіѳ даря построить храмъ Богу, 
но потомъ, получивъ откровеніѳ отъ Бога, объявилъ ему, что онъ, 
какъ человѣкъ воинственный, нролившій много крови, пе создастъ храма 
Богу, который есть Любовь, но это исполнится въ мирное царствованіѳ 
сына его Соломона. „Когда исполнятся дни твои, сказалъ Богъ чрезъ 
пророка, и ты почіешь съ отцами твоими, тогда я возставлю сѣмя твое 
послѣ тебя, которое произойдетъ отъ чрѳслъ твоихъ, и утвержу цар
ство его. Онъ построить Мнѣ домъ, и Я  утвержу- престолъ царства его



на вѣки. Я  буду ему отцомъ, н онъ будетъ Мнѣ сыномъ; и если онъ 
согрѣшитъ, Я  накажу его жезломъ мужей и язвами сыновъ человѣче- 
скихъ, но милости Моей не отниму отъ него, какъ отнялъ отъ того,, 
который былъ прежде тебя; престолъ его будетъ твердъ во вѣки“ . Д а
видъ съ вѣрою и благоговѣніемъ принялъ эту волю Божію, и съ этого 
времени постепенно началъ приготовлять все необходимое для сего вели
каго дѣла (2  Ц ар. 7 , 1— 1 6 .  8 ,  8 .  1 0 — 11 .  1 Пар. 1 7 , 1 — 15.  
2 2 ,  2— 5 ) .  Онъ назначилъ при этомъ и мѣсто для храма; это гора Моріаг 
указанная ему Богомъ (1 Парал. 2 2 , 1 . сн. 2 Пар. 3 , 1 ); и въ старости: 
своей, иередавъ престолъ свой Соломону, онъ передалъ ему и свое желаніо 
и откровеніѳ Божіѳ о Храмѣ, и все, что приготовилъ для сего (1 Пар. 
2 2 , 6— 1 9 ) ,  и предъ смертно, созвавъ въ Іѳрусалимъ всѣхъ началь
никовъ и старѣйшинъ Израилевыхъ, открылъ объ этомъ желаніи своемъ 
и всѣмъ имъ, и предложилъ собранію дѣлать еще новыя пожертвованы,, 
и пожертвованій было чрезвычайно много, потому что жертвовали по 
усердію (1 Пар. гл. 2 8 — 2 9 ) .  По смерти отца своего, Соломонъ при
ступилъ къ строенію Храма на 4-мъ году своего царствованія, въ 480' 
году по псходѣ изъ Египта, весною, во вторый день втораго мѣсяца 
(3 Цар. 6 , 1 . 3 7 .  2 Пар. 3 ,  1— 2) .  Для совершѳнія этого великаго 
дѣла, онъ заключилъ союзъ съ Хирамомъ, царемъ Тярскимъ. Онъ чрезъ. 
пословъ своихъ просилъ у Хирама опытнаго художника, который бы 
зналъ и строительное и ваятѳльное искусство, и нужныхъ для строенія 
кедровыхъ, кипарисныхъ и другихъ рѣдкихъ деревъ съ Ливана;, и обѣ- . 
щался съ своей стороны платить Хираму пшеницею, ячменемъ, виномъ 
и елеемъ. Хйрамъ обрадовался этому случаю оказать услугу сыну Да
видову. Опъ отправилъ къ Соломону весьма искуспато зодчаго, опыт
наго во всѣхъ художествахъ, и присылалъ и плотниковъ и художни- 
ковъ й деревьевъ съ Ливана— кедровыхъ, и кипарисовыхъ, и певговыхъ, 
нриказавъ знаюГцимъ людямъ рубить лѣсъ на Ливанѣ и обтесывать его 
и плотами доставлять въ пристань Іопнійскую (2  Пар. гл. 2 . 3 Цар. 
гл. 5 ) . Кампи обдѣлывались также на Ливанѣ; ихъ обтесывали работ
ники Соломоновы и Хирамовы и Гивлйтянѳ, и все готовое привозилось 
въ Іѳрусалимъ, такъ что на мѣстѣ постройки не слышно было и стука 
орудій* (3  Цар. 5 ,  *13— 1 8 ) .  Работы изъ металла производились у Іор- 
дана, между Сокхоѳомъ и Цартаномъ (2 Пар. 4 , 1 7) .  На сосуды 
Храма и украшѳнія его еще въ царствованіе Давида собрано было чрез
вычайное множество и золота, и серебра, и дорогихъ камней, и мѣдиг 
и желѣза, и мрамора (1 Парал. 2 2 , 1 4 — 16) .  Главнымъ художникомъ,, 
прислапнымъ царемъ Тирскимъ, былъ Хирамъ, Еврей по родителямъ, а  
по мѣсту рожденія— Тирянинъ (2  Пар. 2 , 1 3 — 14) .  Всѣхъ работни- 
ковъ было 3 0  тысячъ изъ Евреевъ (3 Цар. 5 ,  13 ) и 15 0  тысячъ изъ- 
иноплеменныхъ, прдъ смотрѣніѳмъ 3 , 6 0 0  приставниковъ (2  Пар. 2>
1 7 — 1 8 ) .  Чрезъ семь лѣтъ съ половиною зданіе было кончено (3  Цар. 
6 , 3 7 — 3 8 ) .  Освященіе Храма отложено было до слѣдующаго года къ



празднику Юбилея. Юбилей, обыкновенно, открывался въ седьмомъ мѣ~ 
■сяцѣ, и именно въ десятый день этого мѣсяца, называвшійся днемъ 
очищенія. Это былъ единственный день въ году, когда первосвящен
никъ съ жертвенною кровію входилъ во святое святыхъ, чтобы кропить 
сю надъ очистилищѳмъ и так. обр. очищать грѣхи всего народа. Со
ломонъ хотѣлъ, чтобы это очищѳніе совершено было въ новосозданномъ 
Храмѣ, и потому освященію Храма назначено быть въ осьмый день седь- 
мато мѣсяца, такъ чтобы до наступленія праздника кущей, самому тор
жеству освященія можно было посвятить семь дней. Къ назначенному 
времени собраны были въ Іерусалимъ всѣ старѣйшины Израильскіе и 
всѣ начальники колѣнъ и главы семействъ, и въ присутствіи и сопро- 
вожденіи сего многочислѳннѣйшаго собранія священники взяли ковчегъ 
Завѣта, а левиты прочія принадлежности Скиніи, бывшей на Сіонѣ, и 
понесли во Храмъ. Во время самаго шѳствія приносимы были безчислен- 
ныя жертвы. Ковчегъ Эавѣ-га виесѳнъ былъ священниками во святое свя
тыхъ и поставленъ подъ крылья Херувимовъ; и когда священники вы
шли изъ .святилища и загремѣлъ звукъ музыкальныхъ орудій и пѣвцы 
и трубящіѳ восхваляли Господня: ибо Онъ благъ, ибо во вѣкъ милость 
Его: тогда слава Вожія въ видѣ облака наполнила Храмъ, такъ что 
священники должны были на нѣкоторое время прекратить священнослу- 
женіе. Тогда Соломонъ сказалъ: „Господь самъ сказалъ, что Онъ бла- 
товолитъ обитать во мглѣі{; и затѣмъ, обратившись къ всему собраяію, 
сказалъ: „Влагословенъ Господь, Богъ Израилевъ, который исполнилъ 
нынѣ то, что говорилъ устами Своими Давиду, отцу моему, и далъ мнѣ 
построить этотъ домъ имени Его“ . Потомъ, возшедши на царское свое 
мѣсто, которое возвышалось среди двора Храма, и преклонивши колѣна 
предъ жертвенникомъ, простеръ руки свои къ небу и произнесъ молитву, 
въ которой просилъ Бога сохранить, по данному обѣтованію, преемство 
престола въ домѣ Давидовомъ на вѣки, и призирать на домъ сей днемъ 
и ночью, и внимать здѣсь молитвамъ царя и парода во всѣхъ ихъ нуж- 
дахъ и бѣдствіяхъ, и внймать молитвамъ не своего только народа, но 
даже и иноплеменниковъ, принимать здѣсь молитвы всѣхъ, когда они 
изъ дальней страны, ради великаго Его имени, придутъ сюда и будутъ 
молиться Ему у Храма сего. Послѣ сего низшелъ съ неба огонь на при- 
готовленныя мирпыя жертвы. Народъ въ благоговѣпіи палъ на землю 
и прославилъ Господа. 2 2 0 0 0  воловъ и 1 2 0 0 0 0  овецъ принесено было 
тогда въ мирную жертву, и тогда открылось всенародное празднество 
(3  Цар. гл. 8 .  2 Пар. гл. 5 — 7,  1— 1 0 ) .  Послѣ въ ночномъ видѣніи 
Богъ возвѣстилъ Соломону, что молитва его о Храмѣ услышана, что 
Онъ будетъ црисудотвовать въ храмѣ семъ, и будетъ внимать здѣсь мо
литвамъ ихъ, но только— чтобы они съ своей стороны свято хранили 
Божествѳнныя заповѣди. Онъ далъ имъ видѣть чрезъ это, что внѣшнее 
Богопочтеніе имѣѳтъ свою важность и значеніѳ въ соединены съ вну- 
треннимъ благочестіемъ, когда служитъ выражѳніемъ внутренняго благо-



честія, соединяется съ святою жизнію и сопровождается добрыми дѣла- 
ми, а безъ этого, при всемъ своѳмъ величіи и важности, теряѳтъ свое 
значѳніе. „Я услышалъ молитву твою и прошеніе твое, сказалъ Онъ 
ему; Я  освятилъ храмъ сей, который ты построилъ, и очи Мои и сердце 
Мое будутъ тамъ во всѣ дни. И если ты будешь ходить предъ ли
цемъ Моимъ, кцкъ ходилъ отецъ твой, Давидъ, 'въ чистотѣ сердца п 
въ правотѣ, исполняя все, что Я  заповѣдалъ тебѣ, то Я  поставлю 
царскій престолъ твой надъ Израилемъ во вѣкъ, какъ сказалъ отцу 
твоему, Давиду. Но если вы и сыновья ваши отступите отъ Меня и 
не будете соблюдать заповѣдей Моихъ, которыя Я далъ вамъ и станете 
служить инымъ богамъ и покланяться имъ; то Я  истреблю Израиля съ 
лица земли, которую Я  далъ ему, и храмъ этотъ, который освятилъ, 
отвергну отъ лица Моего, и будетъ Израиль притчею и посмѣлшщѳмъ 
у всѣхъ народовъ. И о храмѣ этомъ высоком», всякій, проходящій мимо 
его, ужаснется и скажетъ : за что это Господь поступилъ такъ съ этою 
землею и съ этимъ храмомъ? И скажутъ: за то, что они оставили Господа, 
Бога своего, который вывелъ отцѳвъ ихъ изъ земли Египетской, и приняли 
другихъ боговъ и покланялись имъ и служили имъ,— вотъ за что Гос
подь навелъ на нихъ все это бѣдствіе* (8  Ц ар. 9 , 1 — 9 . 2 Пар. 7 ,
1 2 — 2 2 ) . — Храмъ Соломоновъ съ своими постройками п принадлежностя
ми занималъ всю гору Морія, обдѣланную камнемъ отъ самой подошвы 
до вершины. Въ главныхъ чертахъ своихъ онъ сходенъ былъ съ Скиніею, 
состоя изъ трехъ частей, подобно Скиніи, но въ гораздо большемъ раз- 
мѣрѣ. Дворъ храма былъ двоякій, внѣшній и внутренній. Внѣшній или 
великій предоставленъ былъ народу; среди его находилось царское мѣсто: 
это былъ мѣдный амвонъ, пмѣвшій въ длину и въ ширину по 5 -ти локтей, 
а въ вышину три локтя. Внутренній дворъ отдѣлялся отъ внѣшняго 
оградою и возвышался нѣсколышми степенями выше. Онъ назначенъ былъ 
только для священнодѣйствующихъ. Въ немъ находились: а ., мѣдный 
жертвенникъ или алтарь для жертвоприношепій— въ 20 локтей въ длину 
и въ 20-ть ширину и въ 10-ть выпшны; б .,  мѣдное море, служившее 
для омовенія священниковъ, устроенное въ видѣ шестилиственной лміи и 
поддерживаемое 12-ю мѣдными волами; и в .,  по сторонамъ его десять 
умывальницъ для омовенія жертвъ. Далѣѳ къ востоку отъ него, ближе 
къ святилищу, примыкалъ притворъ, котораго длина, соотвѣтственно ши- 
ротѣ храма, была въ 20-ть локтей, а широта съ лицевой стороны— въ 
10-ть. Предъ нимъ стояли два литые изъ мѣди столпа, называемые 
Іакинъ и Воазъ, изъ коихъ каждый имѣіъ въ окружности 12-ть локтей 
и въ высоту 18-ть.  Притворъ имѣлъ разныя боковыя комнаты для хра- 
пенія св. вещей и другихъ принадлежностей, такъ какъ и во кругъ 
храма и давира вообще устроены были разныя боковыя комнаты (8  Цар. 
6 , 3— 6 ) .  Самый Храмъ составляли святилище и Святое Святыхъ. Храмъ 
имѣлъ 6 0  локтей въ длину, 20-ть въ ширину и 3 0  въ высоту. Вся 
внутренность храма одѣта была кедромъ и золотомъ, съ разными извая-
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іііяміі и драгоцѣнными камнями. Н а всѣхъ стѣнахъ кругомъ сдѣланы 
были разныя изображенія Херувимовъ, иальмовыхъ деревъ и распускаю
щихся цвѣтовъ. Въ святилище, которое имѣло 4 0  локтей длины, вели 
двойныя двери, украшенныя также вырѣзанными па нихъ Херувимами, 
пальмами и распускающимися цвѣтами. Въ немъ, ио обѣимъ сторонамъ 
его, расположены были: десять свѣтилышковъ и десять траиезъ для хлѣбовъ 
нредложенія, и алтарь кадильный —  всѣ эти вещи сдѣлапы были изъ 
чистаго золота. Далѣе слѣдовало Святое Святыхъ. Оно называлось да- 
виромъ, т. е. ирорицалищемъ, и отдѣлялось отъ святилища деревянною 
стѣною и завѣсою. Оно заключало въ себѣ кубическое пространство—  
и въ длину и въ ширину и въ вышину по 2 0  локтей, и все обшито 
было кедромъ и обито золотомъ. Здѣсь на мраморномъ иодножіи стоялъ 
ковчегъ Завѣта съ очистилищемъ; его осѣпяли два велнкіе Херувима, 
вырѣзанные изъ дерева и покрытые золотомъ, крылья которыхъ прости
рались во всю ширину зданія. Это— то святѣйшее мѣсто, которое недо
ступно было и священникамъ, и куда только первосвященникъ однажды 
въ годъ входилъ съ жертвенною кровію и кропилъ ею надъ очнстили- 

• щемъ для очищенія грѣховъ варода. Но замѣчается дѣенисателемъ, что 
въ ковчегѣ Завѣта не было уже теперь пи жезла Ааронова прозябліаго, 
ни златаго сосуда съ манною, а только скрижали закона, ноложеиныя 
Моисеемъ на Хоривѣ (8  Дар. гл. 6 и 7 , 1 2 — 5 1 .  S ,  9 .  2 Пар. 
гл. 3 и 4 .  5 , 10 : Сн. Библ. Ист. м. Фил. и св. ист. В . 3 . Богосл. 
Zell. 2 . р. 5 6 6  и 5 7 0 .  Herz. XV*. р. 5 0 0 — 5 1 2 .  W iner, Т . 2 . 
р. 5 6 9 — 5 7 7 ) .  О судьбѣ Храма Соломонова надобно замѣтить, что она, 
какъ выше уномянуто, была въ связи съ благочестіемъ царей и народа. 
Когда царь и народъ предапы были благочестію и вѣрно хранили Закопъ 
Божій, тогда и Храмъ Божій возвышался и усердіемъ молитвъ, п оби- 
ліемъ жертвъ и внѣшнимъ благолѣиіемъ. Такъ было во дни Асы, Іоса- 
фата, Іоаса, Езекіи и Іосіи. Съ наденіемъ благочестія и добрыхъ нравовъ 
л Храмъ приходилъ въ заиустѣяіе. Священные предметы удаляли изъ 
Храма (2  Пар. 3 5 , 3 ) ,  заключали ( 2 8 ,  2 4)  двери Храма, оскверняли 
Храмъ идолослуженіемъ, поставляя во дворѣ Храма идоловъ —  Ваала, 
Астарты и другихъ, сокровища Храма употребляли не на нужды церков- 
ныя и не для цѣлѳй религіозныхъ, а по видамъ и расчетамъ зіірскимъ, 
на наемъ войскъ, на нодкунъ завоевателей, далее на языческія капища 
и украшеніе идоловъ, и они часто расхищаемы были врагами (сп. на прим.
3 Цар. 1 4 ,  2 6 . 1 5 , 1 8 . 4  Дар. 1 2 ,  1 8 . 1 4 , 1 4 . 1 6 , S . 1 7 . 2 3 ,  6 .
2 Пар. 2 4 ,  7 ) . Особенное зло причинили Храму: Ахазъ, Маиассія и 
Амонъ. Ахазъ служилъ и покланялся идоламъ какъ язычиикъ; онъ сдѣ- 
лалъ литыя изображенія Ваала, приносилъ жертвы въ долииѣ сыновъ 
Еннома, сожигалъ даже своихъ дѣтей въ честь Молоху. Не вѣруя въ 
обѣтованіе Божіе о своемъ избавленіи отъ враговъ, онъ сокровищами 
Храма нодкунилъ царя Ассирійскаго избавить его отъ враговъ его. При- 
шѳдшя въ Дамаскъ для засвидѣтельствованія своей покорности побѣди-



телю, опъ ночтилъ жертвами боговъ Сирійшіхъ, иувидѣвъ тамъ жертвен- 
ііи к ъ  языческій, послалъ чертежъ съ него къ первосвященнику сдѣлать 
подобный жертвенникъ для Храма Іерусалимскаго, и велѣлъ поставить 
его па мѣсто жертвенника Соломонова. Еще далѣе лростеръ свое нечестіѳ 
Манассія. Послѣ благочестиваго Езѳкіи, истреблявпгаго идоловъ, опъ воз- 
становилъ идолослуженіе во всѣхъ его видахъ, сооруди лъ жертвенники 
Ваалу и Астартѣ, поставилъ истукановъ въ самомъ домѣ Божіемъ, со- 
орудилъ жертвеппикъ всему воинству небесному и служилъ ему, прово
дить сыповъ своихъ чрезъ огонь, и предался всякимъ суевѣріямъ: гадаіъ, 
ворожилъ, вызывалъ мертвыхъ, и довѳлъ свой народъ до такого нечестія, 
какого не видано было у самыхъ язычниковъ. Пороки Манасш наелѣдо- 
валъ и сынъ его Амонъ, не вразумившись наказаніемъ, какое постигло 
зато отца его; по чрезъ два года онъ убитъ былъ во дворцѣ слугами своими. 
Царь Іосія со всею ревпостію старался о возстановленіи благочестія въ 
иародѣ; но растлѣпіе нравовъ такъ усилилось и пустило такіе глубокіе 
корпи, что для сохраненія истинной вѣры пужпо было рѣшительноѳ очи- 
щепіе суда Божія. Богъ щадилъ еще народъ свой, ждаіъ его обращепія, 
посылалъ къ нему пророковъ для его вразумленія, но ихъ пе слушали, 
л надъ ними ругались. Тогда наконецъ Онъ предалъ народъ Свой въ 
руки Навуходоносора, царя Вавилонскаго: и тогда всѣ сокровища п со
суды дома Божія отнесены были въ Вавилонъ и прочая утварь истреблена, 
храмъ разрушепъ и сожжепъ, и самый ковчегъ Завѣта утрачеігь безвѣстно. 
•Это было въ 5 8 9  году. Храмъ еуществовалъ 4 1 8  лѣтъ (4  Цар. гл. 
24 и 2 5 . 2 П ар. 3 6 , 5 — 2 1 .  Сп. W iner, Т. 2 . р. 5 7 7 .  Herz. Х У . 
р. 5 1 2 .  Zell. 2 . р. 5 7 0 ) .  Касательно ковчега Завѣта прѳосвящ. ми- 
трополитъ Филаретъ въ евоѳй иеторіи замѣчаетъ: „ Сочинитель 2 Макк, 
кп. (2 ,  4 — 5) говоритъ, что Іеремія скрылъ его па горѣ Нававъ. Но
трудно пайтп время сему событію: ноѳлику Іерѳмія во время осады Іеру-
салнма находился въ темиицѣ1, доколѣ Навузарданъ, сожегшій Храмъ, 
освободилъ его п отдалъ Годоліи (Іер. 3 9 ,  13 и сл.). О Кивотѣ не 
упоминается пи между взятыми въ Вавилонъ сосудами (Іерем. 5 2 , 17  
и сл.),  пи между возвращенными оттуда (1 Ездр. 1, 9 — 10) .  Іосифъ, 
оиисывая Святая Святыхъ втораго Храма, говоритъ ясно: sxsctu) o’
■ouösv оХш; èv duт& (De B ell. lud . L . IY*. с. 6 ) .  Итакъ истнепъ ли Кивотъ 
■съ прочими драгими сосудами (2  Пар. 3 6 , 1 9 ) ,  имѣвшими въ себѣ дерево, 
или сожженъ съ храмомъ, или неизвѣстнымъ памъ образомъ утаенъ въ 
рукахъ одного Провидѣпія?— Пророчества, которыя могли бы вести къ раз- 
рѣшепію сего вопроса, находятся еще подъ печатію (см. Іер. III , 1 6 . 
Іезек. 3 7 ,  2 7 — 2 8 ) “ .

б . ,  Храмъ Зоровавеля (2  Пар. 3 6 , 2 2 — 2 3.  1 Ездр. 1, 2—  
6 , 3 ,  8 — 1 2 .  4 ,  1— 4 .  2 4 .  5 ,  1— 2 . . .  гл. 6. 7 ,  1 5 — 23 .  S,  
3 3 .  2 Ездр. 2 , 1— 15.  1 7 — 3 1 .  5 ,  5 4 — 7 0 .  гл. 6 и 7.  8 , 8 —
— 2 2 .  6 0 — 6 2 .  Агг. 2 , 1— 3.  6— 9. Мал. 3 , 1 . 1 Мак. 4 , 37 —
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6 1 .  6 , 5 1 — 5 4 .  6 2 .  7 ,  3 3 — 5 0  и др.)*— Послѣ семидесятилѣтнят 
плѣненія въ Вавилонѣ, получивъ въ 5 3 6  г. до Р . Х р . позволеніе отъ 
Кира, царя Персидскаго, возвратиться въ свое отечество и создать въ 
Іерусалимѣ новый храмъ Богу (1 Ездр. 1 , 2 . . .  2 П ар. 3 6 ,  22),.  
Іудеи, подъ главнымъ начальствомъ первосвященника Іисуса и князя 
Зоровавеля, тотчасъ п о  возвращеніи своемъ устроили жертвенникъ и воз- 
становили жертвоприиошеніе, и на второй годъ за 5 3 4  г. до Р .  Х р . 
положили основаніе новому храму (1 Ездр. 3 , 8 ) . Матеріалъ на по
стройку, камни и дерево, доставляли Сидоняне и Тиряне съ Ливана 
(1 Ездр. 3 ,  7 . 7 , 8 ) .  Священные сосуды, въ числѣ 5 , 4 0 0 ,  возвра
щены были Киромъ отъ прежняго храма (1 Ездр. 1 , 7— 1 1 ) .  Про
чее производилось изъ пожѳртвованій, частію царскихъ, частію народа 
(1 Ездр. 1 , 4 . 6 ) .  Но вскорѣ Іудеи встрѣтили сильное себѣ препят- 
ствіе со стороны Самарянъ, такъ что строеніѳ совершенно было остано
влено и 15 лѣтъ не производилось никакихъ работъ (1  Ездр.. гл. 4 ) .  
Наконецъ, во второй годъ царя Дарія пророки снова возбудили усердіе 
строителей (1 Ездр. 5 , 1 ) ,  и самъ Дарій, въ 5 2 0  году подтвердивъ 
строеніе указомъ, повелѣлъ давать для сего Іудеямъ вспоможеніѳ изъ 
своихъ доходовъ за Евфратомъ (1 Ездр. 6 ,  1— 12 ) .  Такимъ образомъ 
въ шестый годъ Дарія, за 5 1 5  лѣтъ до Р . Х р . ,  храмъ былъ коиченъ 
и торжественно освященъ, и торжество заключено радостнымъ праздпо- 
ваніемъ Пасхи (1 Ездр. 6 ,  1 3 — 2 2 ) .  Храмъ Зоровавеля, копечно, соз- 
данъ былъ по образцу перваго храма; по онъ имѣлъ нѣкоторыя особен
ности: къ двору внѣшнему прибавленъ былъ дворъ языковъ; Святое Свя
тыхъ отдѣлялось отъ святилища не стѣною, а двойною завѣсою. Во
обще же храмъ сей не имѣлъ той огромности, того богатства и вѳли- 
колѣнія, какія имѣлъ первый (Агг. 2 , 1— 3.  1 Ездр. 3 ,  1 2 ) .  Бъ  
немъ былъ только одивъ свѣтильникъ и одна золотая трапеза. Не было 
въ немъ ковчега Завѣта и священнаго огня, хотя и говорится объ этомъ 
во 2 Макк. (гл. 1 и 2); не было и священнаго елея помазавія, и 
Урима и Туммима, и той славы, того небеснаго облака, которое видно 
было надъ Скиніею Моисея, и которое наполнило нѣкогда храмъ Соло
мона (3  Цар. 8 ,  1 0 — 1 2 .  2 Пар. 5 ,  1 3 — 1 4 .  6 ,  1.  7 ,  1 — 3).  
Но ему суждено было имѣть то великое преимущество предъ первымъ, 
что въ немъ имѣлъ явиться Спаситель міра, Господь нашъ I .  Христосъ 
(Атг. 2 , 6— 9. Мал. 3 ,  1 ) . Впрочемъ и по внѣшнему виду, съ те- 
ченіемъ времени, съ увеличеніемъ средствъ, Іудеи постепенно увеличи
вали и обогащали его разными пристройками. Такъ-первосвященникъ Си- 
монъ праведный, сынъ Оніи перваго, внукъ Адуя, исправилъ и укрѣ- 
пилъ храмъ, положилъ основаніе двойнаго возвышенія вокругъ ограды 
храма; украсилъ и возвысилъ Богослуженіе, оставивъ служеніемъ своимъ 
самыя благопріятныя воспоминанія о себѣ въ сердцахъ согражданъ сво
ихъ (Сирах. 5 0 ,  1— 2 6 ) .  Другіе воздвигали съ боковъ огромвыя и 
высокія стѣны и крѣпкія башни, также притворы и разныя хранилища,



какъ это можно видѣть и изъ указаній 1 Макк. (4 , 3 8 .  4 8 .  6 0 . 6 ,  
7 ) и изъ Флавія (Дрѳви. кн. X I . гл. 4 .  § 7). Послѣ, съ сѣвѳрйой 
стороны храма, воздвигнутъ былъ первосвященниками и вождями народа 
изъ рода Маккавеевъ укрѣпленный замокъ, названный ими башнею (1  
Мак. 1 3 , 5 0 — 5 2 .  Сн. Древн. Флавія, Х У . X I , 4 ) , которую въпо-  
слѣдствіи Иродъ, возобновивъ, назвалъ Антоніевою крѣпостыо. Но Храмъ 
этотъ много испыталъ перѳмѣнъ. Правители Египта и Сиріи грабили со
кровища его и оскверняли его, какъ на прим. Птоломей Филопаторъ 
(3  Макк.), Селевкъ Филопаторъ (2 Мак. гл. 3 ) , и особенно Антіохъ 
Епифанъ. Во время его храмъ былъ опустошенъ, ограбленъ и оеквер- 
нѳнъ языческимъ идолослуженіемъ (1 Мак. 1 , 2 1 — 24.  4 3 — 61) .  Онъ 
•очищенъ и обновленъ уже былъ Іудою Маккавеемъ, въ память чего 
установленъ былъ праздникъ обновленія храма (Іоан. 1 0 , 22 ) .  Послѣ, 
въ 1 6 2  г. до Р . Х р . ,  стѣны его кругомъ разорены были Антіохомъ 
Евпаторомъ (1 Мак. 6 , 6 2 ) .  Въ 6 4-мъ году храмъ завоеванъ былъ 
Помпеемъ, который съ своею свитою вошелъ въ самое святилище, хотя 
впрочемъ изъ благоговѣнія не коснулся ни свящ. сосудовъ, ни денегъ, 
пи другихъ сокровищъ храма (Древн. Флав. Х ІУ . 4 , 4 ) .  Но послѣ, 
въ тріумвирство Помпея, Ерасса и Кесаря (около 5 4  г . ) ,  Крассъ, по
лучивъ въ управленіе Оирію, во время похода своего противъ Парѳянъ, 
проходя чрезъ Іудею, святотатственно и въ противность своей клятвѣ, 
ограбилъ храмъ Іерусалимскій. Крассъ былъ первымъ богачемъ своего 
времени, и въ продолженіе всей своей жизни былъ возмутительно коры- 
столюбивъ, жертвуя своей страсти къ дѳньгамъ всѣми чувствами чею- 
вѣколюбія и чести. Посему онъ и въ Іерусалимъ пришелъ теперь съ 
.явнымъ намѣреніемъ воспользоваться сокровищами храма. Тогда одинъ 
изъ священниковъ, чтобы спасти храмъ отъ разграбленія, предложилъ 
«му золотую перекладину, которая вѣсила 3 0 0  минъ Еврейскихъ, въ 
видѣ выкупа за прочія сокровища; но Крассъ, давши клятву, что не 
коснется ихъ, взявши перекладину, похитялъ и сокровища храма, про- 
стиравшіяся, по Флавію, до десяти тысячъ талантовъ (Древн. кн. Х ІУ . 
гл. 7 . § 1 ) . Послѣ (въ 3 7  г. до Р . Х р .) храмъ еще разъ взятъ 
былъ приступомъ во время утверждѳнія на престолѣ самого Ирода. Про- 4 
возглашенный сенатомъ Римскимъ царемъ Іудеи, Иродъ съ помощію Рим- 
скаго войска долго долженъ былъ вести войну съ своимъ соперникомъ, 
Антигономъ, сыномъ Аристовула. Осажденный имъ Іерусалимъ взятъ былъ 
наконецъ приступомъ. Тогда раздраженные сопротивленіѳмъ Іудѳевъ Рим- 
скіе воины начали производить страшныя убійства, не щадя ни мла- 
денцевъ, ни старцевъ, ни слабаго пола; кровопролитія происходили и 
въ самомъ храмѣ; но, по просьбѣ Ирода, городъ и храмъ сохранены 
были отъ разграбленія. Иродъ изъ своего имѣнія наградилъ уже воиновъ 
за понесенные ими труды при осадѣ. Древн. Іуд. Флав. Кн. 14 . гл. 
.16. § 2 и 3 .  Сп. Zell. 5 7 0 — 5 7 1 .  W iner, T. 2. p. 5 7 7 — 5 7 8 .  
Herz. Х У . p. 5 1 3 — 5 1 4 .



в. ,  Храмъ Иродовъ (Іоан. 2 , 2 0 . 1 3 — 1 6 .  1 8 — 2 2 .  1 0 ,  2 3 .  
Мѳ. 4 ,  5 .  2 1 ,  12 — 1 6 .  2 3 .  2 4 ,  1— 2 .  2 7 ,  5.  Лук. 2 1 , 5 — 6 .  
Марк. 1 2 . 4 1 .  Дѣян. 3 ,  1 0 - 1 1 .  5 ,  12 .  1 9 — 2 1 .  4 2 .  2 1 ,  2 6 —  
3 0 .  Сн. Флав. Древн. Іуд. Кн. 15 . гл. 11 и о Войн. Іуд. Кн. 5 .  
гл. 5 . сн. Талм. тракт. Middoth [Мишна Т . 10] ) .  — Иродъ великій, 
утвердившій себя на нрестолѣ Іудейскомъ своими происками и ігокрови- 
тельствомъ Римлянъ, и ознаменовавшій свое царствование злодѣяпіями и 
убійствами, и еще болѣе отвратившій отъ себя Іудеевъ нривязаниостію 
къ языческимъ обрядамъ и обычаямъ, чтобы частію вовратпть сѳбѣ ихъ. 
любовь и расположеніе, и вмѣстѣ оставить по сѳбѣ памятникъ своей 
силы, нредпринялъ обновить и украсить храмъ Зоровавеля. Іос. Флавій 
пишетъ, что Іудеи сначала не слишковъ довѣряли ему въ этомъ; и по
тому опъ, чтобы болѣе увѣрить ихъ, не разрушая стараго строепія, сна
чала началъ приготовлять матеріалы для нового храма. Дѣло это на
чато іімъ па 18-зіъ году его царствовапія, за 16-ть лѣтъ до его смерти. 
Самый храмъ, съ помощію Левитовъ и священниковъ, обповленъ былъ. 
къ радости народа въ полтора года (Древн. Флав. Х У . 1 1 , 6 ) .  При
творы, портики и галлереи строились восемь лѣтъ;прочія перестройки и ра
боты зданія и украшеніе его производились долго (Іоан. 2 , 2 0 ) и 
послѣ Ирода. Впрочемъ и во времепа Христа храмъ этотъ такъ уже 
былъ велпчѳствепъ, что возбуждалъ удивлепіе своимъ изяществомъ и 
веляколѣпіемъ (Мѳ. 2 4 , 1 —  2 . Лук. 2 1 ,  5 —  6 ) .  Окончательно же 
онъ отдѣланъ былъ во времена Агрияпы ІІ-го, при прокураторѣ Албинѣ, 
въ 6 4-мъ году по Р . Х р . ,  не за долго до своего разрушенія. Но ка
сательно расположепія всѣхъ частей, пристроекъ и галерей храма, пе 
смотря на описанія у Флавія и въ Талмудѣ и нѣкоторыя указанія въ 
свящ. Пис. Нов. Зав. ,  трудно составить сѳбѣ ясное и опредѣленпое 
понятіе (Herz. Х У . p. 5 1 4 ) .  Вотъ нѣкоторыя подробности. Храмъ 
Иродовъ отдѣланъ былъ въ Греческомъ архитектурномъ стилѣ. Четы- 
рехъугольная площадь храма съ пристройками была верстъ около трехъ 
въ окружности, и расположена была въ видѣ террасъ, возвышающихся 
одна надъ другою. Снизу, отъ подошвы горы, площадь обнесена была 
высокою стѣною. Чрезъ эту стѣну, со всѣхъ четырехъ сторонъ, вели 
восемь воротъ, къ которымъ совнѣ поднимались по высокимъ лѣстиицамъ. 
Одни «врата, съ главной, восточной стороны, особенно были велико- 
лѣпны, и назывались красными (Дѣяп. 3 ,  2 ) .  Отъ упомянутой внѣш- 
ней стѣны плрщади, чрезъ открытый дворъ, далѣе къ храму, возвыша
лась на. нѣсколько ступеней выше, другая, двойная стѣна, окружавшая 
со всѣхъ четырехъ сторонъ самый храмъ. Пространство между первой 
и второй стѣнами составляло обширный дворъ, называемый дворомъ 
язычниковъ, такъ какъ сюда могли входить и язычники. Внутри этого 
пространства, отъ воротъ до воротъ внѣшней стѣны, на мраморныхъ. 
столбахъ устроены были крытые ходы или галлѳреи или такъ называе
мые притворы. Каждая галлерея опиралась на рядъ огромныхъ колоннъ.-



Колонны были изъ бѣлаго мрамора, отдѣлапы въ Коринѳскомъ стиіѣ 
самой рѣдкой и удивительной работы. Окружность каждой колонны— : 
болѣе трехъ саженей. Съ восточной стороны находилась галлерея или 
притворъ Соломона (Іоан. 1 0 , 2 3 . Дѣян. 3 , 11) ; безъ сомнѣнія это 
тотъ притворъ, который у Флавія называется отоі àvaxoXnoj (Древ. 
X X . 9 , 7 ) . Онъ находился на восточпомъ краю горы, надъ крутою 
пропастью; состоялъ изъ трехъ рядовъ высокихъ мраморныхъ столбовъ 
или колоннъ, которые образовали собою два крытые хода. Такія же 
галлереи были на сѣверной и на западной сторонѣ. На южной сторонѣ 
находилась великолѣііпая галлерея царская, состоящая изъ четырехъ ря
довъ столбовъ, образовавшихъ собою три хода. Видъ этой галлереи 
возбуждалъ удивленіе, и взглядъ съ нея въ долину производила круже- 
піе въ головѣ (Древн. Флав. Х У , X I , 5 . Herz. Х У . р. 5 1 4 .  Толк. 
Е в. на Мѳ. р. 3 8 1  —  3 8 2 ) .  Многіе эту галігерею принимаютъ за ту 
кровлю храма, на которую возведенъ былъ Господь искусителемъ (Мѳ.
4-, 5 ); но другіе считаютъ этою мѣстпостію галлерею или притворъ 
Соломона (Zell. 2 . р. 5 7 1 .  Толк. Ев. на Мѳ. р. 53 ) .  Здѣсь же, 
конечно, во дворѣ храма находились разныя другія отдѣленія и при
стройки, напр, здѣсь, конечно, было мѣсто или притворъ, куда соби
рались ученые и кпижники для разсужденій между собою и съ наро- 
домъ и поучали пародъ въ закоиѣ (сн. Луки 2 , 46  —  4 7  и Толк. 
Ев. на Лук. стр. 2 7 7 .  Zell. 2 . р. 5 7 1 ) .  Здѣсь гдѣ нибудь'была 
зала засѣданій верховнаго совѣта или Синедріона (Толк, на Іоан. стр. 
2 7 1 ) .  Здѣсь были пристройки или отдѣленія для храненія веобходи- 
мыхъ принадлежностей храма, утвари, сокровищъ, разныхъ запасовъ, и 
нр. Здѣсь въ портикахъ спдѣли также и торгующіе жертвенными жи
вотными, и мѣновщики съ деньгами, и, м. б ., допускаема была тор
говля и предметами не необходимыми для храма, такъ что дворъ языч
никовъ обращался въ базарную площадь (Толк. Ев. на Мѳ. стр. 3 8 3 ) ,  
и нотому-то Господь не разъ изгонялъ отсюда торгующихъ (Іоан. 2 .
1 3 — 2 2 .  Мѳ. 2 1 ,  1 2 — 16.  сн. Zell. 2 . p. 5 7 1 ) .  Дворъ прости
рался до второй стѣны. На вратахъ этой стѣпы со двора были над
писи па Еврейскомъ, Латинскомъ и Греческом» языкахъ, воспрещающія 
пѳчистымъ и язычникамъ входъ далѣѳ подъ опасеніемъ смерти. За этою 
второю стѣною, между ею и зданіемъ самаго храма, возвышался ни
сколькими ступенями выше притворъ для Израильтянъ. Изъ трехъ во
ротъ, ведущихъ въ него, восточныя назывались великими. Только чистые 
изъ Израильтянъ могли входить сюда. Здѣсь особенное отдѣленіе было 
для мужчинъ и особое для женщинъ (Herz. Х У . р. 5 1 5 .  Толк, на 
Мѳ. стр. 3 8 5 ) .  Здѣсь въ прнтворѣ женщипъ, предъ выходомъ изъ 
храма, вѣроятно, находилась и сокровищница, о которой упоминается у 
Еванг. Марка ( 1 2 ,  4 1 .  Сн. Толк.на Марк. стр. 1 5 8 ) .  Далѣе къ во
стоку отъ притвора Израильтянъ отдѣлялся изящною, но не высокою 
преградою, притворъ священниковъ, средину коего занималъ уже Храмъ.



Притворъ этотъ открыть былъ народу; но народъ не могъ входить 
сюда. Здѣсь находился возвышенный олтарь всесожженія, на которомъ 
обыкновенно приносились жертвы (Z etl. 2 . р . 5 7 2 .  H erz. Х У . р. 
5 1 5 ) .  Ва алтарѳмъ далѣе къ востоку слѣдовало святилище или самый 
храмъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Здѣсь между алтаремъ и храмомъ на
добно полагать то мѣето, гдѣ по словамъ Спасителя убитъ былъ Заха- 
рія, сынъ Варахіинъ (Мѳ. 2 3 , 8 5 ) .  Святилище или самый храмъ —  
это высокое и величественное здапіе. Оно устроено было изъ бѣлаго 
мрамора, и возвышалось надъ всею площадью двѣнадцатыо ступенями 
выше, такъ что за много верстъ видно было изъ окрѳстныхъ селѳній. 
Видъ его особенно былъ восхитителенъ съ горы Елеонской (Марк. 13, 
1— 4.  Мѳ. 2 4 ,  1— 3.  сн. Лук. 1 9 , 2 9 . 3 5 — 3 8 ) .  Предъ нимъ па
перть съ дверьми, постоянно открытыми, ио Іосифу, служила символомъ 
видимаго неба. Посреди ея, надъ дверыо въ святилище, подъ самымъ 
карнизомъ, висѣла драгодѣнная, изъ золота сдѣланная виноградная 
вѣтвь, которая какъ своею величиною и драгоцѣнностію, такъ и искус
ствомъ художника приводила въ удивленіе зрителей (Флав. Древн. Х У . 
X I , 3 ) .  Въ святилищѣ находились: золотый овѣтильникъ, столъ съ хлѣ- 
бами предложенія и алтарь кадильный. Далѣе слѣдующее Святое Свя
тыхъ, коего дверь, такъ какъ и дверь святилища, закрыта была вы
шитою завѣсою, было пусто; ковчега Завѣта съ его принадлежностями 
въ немъ не было. Здѣсь находился только одинъ закладѳнный камень 
отъ перваго храма на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ ковчегъ Завѣта. На 
этотъ камень первосвященникъ въ день очищенія ставилъ свою кадиль
ницу съ ѳиміамомъ. Завѣса, отдѣлявшая Святое Святыхъ отъ святилища 
(Евр. 9 , 3— 4 ) ,  во время смерти I . Христа разодралась на двое, сверху 
до низу (Мѳ. 2 7 , 5 1 . сн. Z ell. 2 . р. 5 7 2 ) .  Внѣшнѳе украшеніе храма 
было поразительное. Внутри и снаружи его всюду блистало золото; са
мая крыша усѣяна была золотыми иглами, чтобы птицы не могли са
диться на нее и помрачить красоту ея. Оттого, при восходѣ и закатѣ 
солнца, онъ казался какъ бы весь объятый пламенемъ; въ другое время 
онъ ослѣплялъ зрѣніе снѣжною бѣлизною мрамора.— Господь, во время 
земной жизни Своей, часто нриходилъ въ храмъ сей. Сюда принесешь 
былъ Онъ Матерію, когда былъ еще младенцемъ (Лук. 2 , 2 2 — 3 9 ) .  
Здѣсь, двѣнадцати лѣтъ, бывши съ родителями на праздникѣ Пасхи, 
и при возвращеніи отставши отъ пихъ, Онъ найденъ ими сидящимъ 
среди законоучителей Іудейскихъ, и всѣхъ удивляющимъ своими вопро
сами и отвѣтами (Лук. 2 , 4 1 — 5 2 ) .  Сюда, послѣ крещенія Своего, 
каждый годъ цриходилъ Онъ на праздники и здѣсь училъ (loan. гл.
2 . 5 . 7 . 8 .  1 0 . 1 2 . Мѳ. гл. 2 1 — 2 4 ) .  Подобн. обр. и Апостолы сна
чала здѣсь собирались на молитву и для проповѣди Евангелія (Лук. 
2 4 , 5 3 . Дѣян. 2, 4 6 . гл. 3 . 5 , 1 2 . 2 0 — 2 6 ) .  Но въ послѣдній разъ 
бывши здѣсь, Господь предсказалъ, что храмъ этотъ будетъ разрушенъ, 
такъ что не останется камня на камнѣ (Мѳ. 2 4 , 2 ) . Онъ ясно пред-



сказалъ разрушѳніѳ и самого Іѳрусалима и ужаснѣйпгія бѣдствія, имѣв- 
шія постигнуть при этомъ Израильтянъ, и ясно обозначилъ даже и са
мое время, когда это будетъ (Мѳ. гл. 24. Лук. гл. 2 1 . 2 3 , 2 8 — 3 1 ) .  
Это исполнилось въ царствовапіе Нерона и Веспасіана. Постоянное жѳ- 
ланіе Іудеевъ освободиться изъ-подъ ига Римлянъ, слѣпота вѣры и воз
мутительный духъ и распри мнимыхъ ревнителей вѣры и изступленныхъ 
защитниковъ свободы, оболыцавшихъ народъ ложными преданіями и воз- 
буждавшихъ его къ открытому возстанію, и съ другой стороны неспра
ведливости, сребролюбіе, жестокости и злодѣянія Римскихъ правителей 
Іудеи, выводившихъ народъ изъ терпѣнія своими безразсудныни деспо
тическими распоряженіями и дѣйствіями, были причиною того, что, на
конецъ, открылось всеобщее возстаніѳ Іудеевъ противъ Римлянъ. Тогда 
храмъ Іерусалимскій прежде всего оеквернѳнъ и поруганъ былъ самими 
Іудеями, потерявшими уже всякое уваженіе къ своей святынѣ. Зилоты 
нечистыми ногами и съ оскверненными сердцами дерзали входить въ са
мое Святое Святыхъ. Первосвященникъ Ананія, выгнанный ими изъ хра
ма, покрывъ голову пепломъ, объявилъ народу, что святыня поругана 
нечестивыми людьми, что кровь лилась въ храмѣ. Тогда тотъ самый 
народъ, который поддѳрживалъ возмутителей, съ остервененіемъ возсталъ 
противъ нихъ. Храмъ былъ осажденъ первосвященникомъ, священниками 
и левитами, выгнанными изъ него; съ одной стороны Зилоты и Фарисеи, 
съ другой священники и народъ сражались въ оградѣ храма. Тамъ, 
гдѣ прежде совершались благочестивыя жертвоприношенія, Израиль уви- 
дѣлъ обнаженные мечи; священные гимны замѣпезы были страшнымъ 
свистомъ летающихъ камней и воплями раненыхъ. Къ большему злопо
лучно, не могши долго стоять противъ соединенныхъ силъ Іерусалима, 
Зилоты призвали въ помощь себѣ Идумеевъ. Болѣѳ 15-ти тысячъ всад
никовъ впущены были почыо въ храмъ и въ одну ночь истребили здѣсь 
восемь тысячъ пятьсотъ Евреевъ. Первосвященникъ Апанъ былъ умерщ- 
вленъ среди города и брошенъ на снѣденіе псамъ. Захарія, сынъ Б а
руха, изъ знаменитаго рода пророковъ, преданъ былъ смерти въ самомъ 
храмѣ. Многіе мирные граждане, покинувъ свои домы, удалились въ 
Римскія владѣиія. Потомъ сами зилоты, раздѣливпшсь на партіи, истре
бляли другъ друга. Титъ, зная о происходившихъ въ Іерусалимѣ мѳждо- 
усобіяхъ, не спѣшилъ своимъ походомъ. Наконецъ повелѣлъ войскамъ 
двинуться къ Іерусалиму и городъ былъ осажденъ. Бѣдствія, какіяпрѳ- 
терпѣвали въ это время Іудеи, выше всякаго описанія (См! св. Ист. Нов. 
Зав. Богосл. И зд. 3 . 18 6 6  г. стр. 3 3 2 — 3 3 9 ) .  Наконецъ Іеру- 
салимъ былъ взятъ, и все въ немъ предано было огню, мечу, разгра- 
бленію и онустошенію. Храмъ еще не былъ тронуть и Титъ желалъ 
сохранить его. Онъ въ послѣдній разъ предложилъ Іудеямъ предаться 
вѳликодушію Римлянъ; но мирныя предложенія его съ презрѣніемъ были 
отвергнуты. Въ своемъ ослѣпленіи, Іудеи рѣшились защищаться въ са
мой святынѣ, Открылась снова кровавая битва. Въ это время вспыхну лъ



пожаръ въ одной изъ галлереи храма, и одинъ изъ воиновъ, въ злости 
своей, бросилъ чрезъ окно во впутренпость храма горящую головню, и 
всѳ запылало; напрасно нѣкоторые изъ Іудеѳвъ усиливались сласти свою 
святыню; напрасно и Титъ съ угрозами повелѣвалъ своимъ воинамъ ту
шить пожаръ; огонь быстро распространился тго всему храму, и все, 
чего пе усігѣли вынести, сдѣлалось пищею огня. Это происніествіе слу
чилось въ тотъ же самый мѣсяцъ и день-, въ который за 6 5 8  лѣтъ 
сожженъ былъ Халдеями первый храмъ Іерусалимскій. Послѣ, въ слѣд- 
ствіѳ новыхъ возмущеній Іудеевъ, въ 1 3 4-мъ году, при имнераторѣ 
Адріапѣ, довершено было оиустошепіе города и храма; мѣстпость Іеру- 
салима большею частію была взрыта п посыпана солью; оставшіеся жи
тели изгнаны и имъ запрещено было даже видѣть Іерусалимъ; самое 
имя города измѣиено; опъ названъ Элія-Капитолія, по имени завоева
теля, и Сіоиъ и Моріа съ мѣстомъ, гдѣ былъ храмъ Соломоповъ, и 
угловою башнею до воротъ Ефраимскихъ, даже исключены были изъ 
черты города. Въ послѣдствіи времени Юліапъ, императоръ Римскій, 
не только нозволплъ, но далее приглаіпалъ Іудеевъ спова построить Іе- 
русалимъ и храмъ, и употребилъ все съ своей стороны для этого дѣла. 
Но когда приступлено было къ работѣ, сперва землетрясепіе, а потомъ 
вырывающіеся изъ подъ земли огпенные шары и кампи, и огонь, опа- 
лявшій работавшихъ, сдѣлали это мѣсто пеприступиымъ. Объ этомъ со- 
бытіи свидѣтельствуютъ: Амміапъ, языческій писатель, св. Григорій Бо
госл овъ, въ этомъ же году писавшій объ этомъ, св. Амвросій Медіо- 
ланскій, св. Іоанпъ Златоустъ, и историки— Руффипъ и Сократъ. Въ 
сѳдьмомъ вѣкѣ, ири Омарѣ, второмъ послѣ Магомета калифѣ ( 6 3 7 —  
6 4 4 ) ,  Іерусалимъ взятъ былъ Турками, и съ сего времени па томъмѣ- 
стѣ, гдѣ во всей красотѣ іі славѣ возвышался храмъ Соломоновъ, стоитъ 
мечеть Омара. Узнавъ отъ патріарха Іерусалимскаго, гдѣ находился 
храмъ Соломоновъ, и желая сравниться въ славѣ съ симъ мудрымъ ца
ремъ, Омаръ приказалъ воздвигнуть здѣсь великолѣнпую мечеть, идѣй-  
ствительно, мечеть сія служитъ красою Арабскаго зодчества и пользуется 
почти одинаковою знамепитостію на востокѣ, какъ и мечеть Мекки и 
Медины. Крестоносцы, иреднриішмавшіе свои походы для освобожденія 
святой земли, съ конца одиннадцатая вѣка до тринадцатая, и утвер- 
дившіеся на пѣкоторое время здѣсь, поелѣ должны были уступить сііі 
мѣста завоевателямъ, и доселѣ Іерусалимъ попирается язычниками, какъ 
предсказалъ Господь (Лук. 2 1 , 2 4 ) .  См. о всемъ этомъ въ Библ. ист. 
М. Филар. и въ Св. ист. В . 3 . Богосл. Сп. H erz. Х У . р. 5 1 4 . . .  
Z ell. 2 . р . 5 7 1 — 5 7 3 .  Флав. Древн. 1 5 , 11 и о Войнѣ Іуд. 5 , 5 .  
W iner, T . 2. p. 5 7 8  —  5 8 8 .  Сн. Капеф. ист. Іудеевъ, изд. "2. 
1 S 4 6  г. гл. I I I . Кейта доказ. ист. Х р. Вѣры, 1 8 7 0  г. пер. съ 
Англ. стр. 2 5 4 — 2 5 9 .  Сн. Іѳрусалимъ.

Храмы Христіанскіе, см. Церковь.



Хранилища (ФоХахт^ріа; Phylacteria; Хранилища; L : Denkzettel; 
Евр. пю юій — молебпыя повязки, у нынѣпшихъ Евреевъ —  =  мо-
литвенпыя, къ молитвѣ относящаяся, отъ л£*?л == молитва) : Мѳ, 2 3 .
5 .— Хранилища— это неболыпіе кожаные ящички или коробочки, въ ко
торыя вкладывались выписанпыя на нергаменѣ слова изъ Закона Мои
сеева (Исх. 1 3 , 1 —  10 . 1 1 — 16. Втор 6 , 4 — 9. X I ,  13— 2 1 ) ,  
и которыя посредствомъ кожапыхъ ремешковъ нрикрѣплялись къ челу и 
къ лѣвой рукѣ, противъ сердца. Обычай носить такія повязки произо
ш ел  отъ буквальнаго попиманія словъ Закона: „Да будетъ тѳбѣ это 
знакомъ на рукѣ твоей, и памятником, предъ глазами твоими, дабы 
Закопъ Господень былъ въ устахъ твоихъ“ (Исх. 1 3 ,  9); „И да бу
дутъ слова сіи, которыя я зановѣдуіо тѳбѣ сегодня, въ сѳрдцѣ твоемъ 
(и въ душѣ твоей). И внушай ихъ дѣтямъ твоішъ, и говори объ нихъ, 
сидя въ домѣ твоемъ, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи 
ихъ въ знакъ па руку твою, и да будутъ они повязкою надъ глазами 
твоими. И напиши ихъ на косякахъ дома твоего и па воротахъ тво
ихъ“ (Втор. 6 , 6— 9. Сн. X I ,  1S— 2 0 ) .  Конечно, опѣ должпы 
были служить иапомппаніемъ обязанности постояннаго храненія и исполпе- 
пія Закона Божія; но изъ писапій раввинскихъ видно, что онѣ упот
реблялись и какъ предохранительное средство, какъ амулеты и талис
маны, противъ различныхъ искушепій, злополучій, противъ злыхъ ду- 
ховъ, волшебства, и проч. (Herz. X I , 6 4 2 ) .  Начало такихъ храпи- 
лищъ иные возводятъ къ древнимъ временамъ, до плѣна Вавилонскаго. 
Указаніе на ихъ употреблепіе находятъ въ притчахъ Соломона (3 , 3 .
6 , 2 1 — 2 2 .  Іез. 2 4 ,  17);  но мѣста эти имѣютъ другой смыслъ, и 
прямаго указапія въ нихъ на употребленіе хранилищъ до плѣпа не 
видно. Но этимъ прочемъ не опровергается существовапіе ихъ и до 
іілѣна. Если предписаніѳ Закона носить кисти на краяхъ одеждъ съ 
нитями изъ голубой шерсти (Числ. 1 5 , 3 8 — 40)  надобно понимать 
въ буквальномъ смыслѣ, то, конечно, и упомянутыя заиовѣди о іюсто- 
янпомъ памятовапіи Закона могли быть поняты буквально, и, согласно 
содержащемуся въ нихъ указапію, рано могли привести и къ внѣшиему 
ихъ выраженію, потому что онѣ имѣютъ одинаковый смыслъ съ первыми. 
Но въ томъ видѣ, въ какомъ хранилища являются у Іудеевъ— съ слож- 
ностію различныхъ обрядовъ касательно образа ихъ составлепія и упо- 
требленія, касательно ихъ значепія, какъ охрапителышхъ талисмановъ, 
и мпогочисленпыя, относящіяся сюда раввипскія ностановленія, все это, 
очевидно, есть произведете позднѣйпшхъ временъ. Что во время зем
ной жизни I. Христа таковыя хртпилища были въ употреблепіи у Іу- 
деевъ, это не подложить сомпѣнію. Но видно также, что Фарисеи, 
чтобы отличиться отъ другихъ и показать свое особенное благочестіе, 
дѣлали эти хранилища шире обыкновеннаго (Мѳ. 2 3 , 5 )  и соблюде-, 
піемъ такихъ и подобныхъ обычаевъ и предапій ограничивали всю ре- 
лигіозную свою дѣятельность, въ этомъ поставляя всю свою .святость,



нѳ думая о духѣ Закона и объ исполнены его по его духу и: смыслу 
(Мѳ. гл. 2 3 ) .  И  вотъ Господь грозпо обличалъ такія ихъ заблужде- 
нія, давая видѣть всю слѣпоту и пустоту фарисейскаго ихъ храиенія иио-  
читанія. Д а  - и- не видно, чтобы всѣ Іудѳи находили ихъ обязательными 
для себя. Указанная мѣста писанія внушаютъ внутреннее и искреннее хра- 
пеніе всего закона, а пе впѣшнѳе, и ири томъ отдѣльныхъ только нѣ- 
которыхъ частей его. И изъ самыхъ Іудеевъ Караишиты или Карей 
понимали ихъ духовно. По преданіямъ слѣпотствующихъ раввиновъ, 
самъ Богъ показалъ Моисею, какъ ихъ приготовлять и какъ привязы
вать, и по ихъ мнѣнію онѣ выше повязки или дщицы иа кидарѣ пер
восвященника, потому что тамъ слово Іегова стоитъ только однажды, а 
здѣсь— въ хранилищахъ 28 раза. Z ell. 1 . р . 2 3 1 .  W iner, Т . 2. р. 
2 6 0 .  Herz. X I , р . 6 4 0 — 6 4 2 .  R iehm , Библ. Древи. р. 2 7 0 — 2 7 2 .  
Сн. Гезен. изд. 8 . р. 3 1 5 .  и 9 0 5 .  Штейнб. р. 1 6 7 .  и 5 2 3 .  Фюрст.
1 . р. 4 6 4 .  и 2 .  р. 5 4 0 .

Хризолиѳъ (XpoaroXiôoç; Chrysolitns, C hrysolithe; Хрѵсоліѳъ, Ѳар- 
сісъ; L: Türkis, Chrysolith; въ Евр. Исх. 2 8 , 2 0 . 3 9 ,  13 .
Іез. 1 , 1 6 . Дан. 1 0 , 6 . Аиок. 2 1 , 2 0 . — Хризолиѳъ— отъ Xpuaoç 
золото и Xt&oç камень— собственно значитъ золотистый камень; пынѣ подъ 
пимъ разумѣютъ красивый, весь прозрачный, свѣтло-зелепый, кристалли
зующейся и хорошо полирующійся драгоцѣнпый камень. Его привозятъ 
изъ провинціи Пегу (въ южной Иидіи), Цейлона, вѳрхняго Египта и 
Бразилш. Древніе, по Плинію, разумѣли повидимому желтый камень, 
отсюда обыкновенно принимали его за Топазъ —  золотистый камень. 
Еврейское Ѳарсисъ, подобно топазу, также означаетъ золотистый, блес- 
тящій камень. Названіѳ это указываетъ на мѣсто, откуда Финикіяне 
привозили этотъ камень. Его привозили и изъ Еѳіопіи, и изъ Индіи, и 
изъ Аравіи и изъ Испаніи. Касательно Йспаніи Плииій свидѣтѳль- 
ствуетъ, что земля эта дѣйствительно производила Хризолитъ (H . N  
3 7 ,  4 2 . 4 3 ) .  Авторитетъ древнихъ здѣсь имѣетъ полное значеніе. 
Rosenm üll. на Исх. 2 8 , 2 0 . Herz. I II . p. 6 4 1 .  K eil и D e l. на 
Іез. 1 , 1 6 . Фюрста 2 p. 5 4 6 — 5 4 7 .  W iner, T . 1 . p. 2 8 3 .  Riehm, 
Древн. p. 2 9 4 .

Хрисопрасъ (Xpoaonpaooç; Chrysoprasus; Хрусопрасъ; L: Chrysop
ras): Аиок. 2 1 , 2 0 .— Свѣтло-зеленый, переходящій въ желтоватый и 
коричневый цвѣтъ камень, прозрачный и отлично полирующійся. Былъ 
любимымъ камнемъ Фридриха Великаго. Добывается въ Силезіи. Его 
принимаютъ за Ахатъ. Но Агатъ разиоцвѣтный камень кварцевой по
роды, состоящій изъ смѣси нѣсколькихъ видовъ кварца, на пр. аме
тиста, іасписа, горнаго кристалла, халкѳдона, сердолика, карнеола 
и др. ,  и потому имѣетъ слишкомъ разнообразные цвѣта и оттѣнки, но 
Хрисопрасъ только свѣтлозѳленаго цвѣта и болѣѳ похожъ на Смарагдъ



или Берилдъ, и потому тождество его съ Агатомъ сомнительно. Наша 
Химія находитъ ихъ сродными, но древнимъ это химическое сродство 
было не извѣстно. Z ell. 1 . p. 2 5 5 — 2 5 6 .  Eiehm , Древн. p. 2 9 5 —  
2 9 6 .  См. Ахать и Вѳриллъ.

Христіане (XptoTcavot; Christiani; Хрістіаны; L: Christen): Дѣян. 
X I, 2 6 . 2 6 , 2 8 . 1 . Петр. 4 , 1 6 . — Такъ называются вѣрующіе въ 
Господа I .  Христа. Въ первый разъ такъ стали называться они въ 
церкви Аптіохійской, когда здѣсь, по смерти первомученика Стефана, 
образовалось значительное общество учениковъ Христовыхъ— частііо изъ 
разсѣявшихся изъ Іудеи вѣрующихъ, и частію изъ язычниковъ— Еллиновъ 
или Грековъ, увѣровавшихъ въ Господа (Дѣян. X I , 19 — 2 6 ) .  Прежде 
же, равно какъ и послѣ,они назывались иначе учениками, братіями, вѣ- 
рующими. Въ св. Писаніи встрѣчается множество и другихъ названій 
ихъ; таковы папр.: вѣрныѳ, избранные, призванные, помазанные, ду
ховные, святые. Называются они также тѣломъ Христовымъ (Рим. .12, 
5 . 1 Кор. 1 0 , 1 7 . Ефес. 1 , 2 3 ) ,  и членами одного тѣла, членами 
Христа (1 Кор. 1 2 , 1 2 . Ефес. 4 ,  2 5 . Рим. 1 2 , 4 — 5.  1 Кор. 6 , 
1 5 . 1 2 , 2 7 ) ,  Храмомъ Божіимъ (1 'Кор. 3 , 1 6 . 2 Кор. 6 , 1 6 .  
Ефес. 2 , 2 1 . 1  Петр. 2 , 5 ) ,  домомъ духовнымъ (1 Петр. 2 , 5 . ) ,  
соучастниками благодати (Филип. 1 , 7 ) , причастниками Божескаго есте
ства (2  Петр. 1 , 4 ) , дѣтьми и наслѣдниками Божіими и сонаслѣдни- 
ками Христа (Римл. 8 ,  17 — 18 ) ,  и ир. и пр. Но названіе Христиа
нина вполнѣ обнимаетъ все, что говорится въ св. Писаніи о качествахъ 
Христіанъ, ихъ обязанностяхъ, правахъ и преимуществахъ, которыя 
должны отличать и возвышать ихъ предъ другими, какъ Христіанъ. 
Называясь по имени Христа Христіанами, они суть помазанники Божін, 
потому что, подобно Христу, помазаны Духомъ Божіимъ при своемъ 
возрожденіи въ святолъ крещеніи (Тит. 3 , 5 ) ,  и потому имъ должны 
принадлежать всѣ тѣ вѳликія качества, кои составляютъ необходимое 
условіе, чтобы соотвѣтствовать своему великому имени. Какъ въ В . Зав. 
помазанниками назывались пророки, цари и первосвященники, и какъ 
Христу въ высшей степени принадлежитъ и вѣдѣніе пророка, и свя
тость первосвященника, и могущество царя: такъ и имъ, какъ учени- 
камъ и иослѣдователямъ Христа, слово Божіе усвояетъ высшія совер
шенства, высшія правили преимущества. Имъ, какъ иророкамъ, при
надлежитъ высшее вѣдѣніѳ —  не только внутреннее обладаніѳ истинами 
вѣры и спасенія (1 Іоан. 2 , 2 0 . 27) и взаимное иреспѣяніе въ нихъ 
(Кол. 3 , 1 6 . 1 Сол. 5 , 11 ) ,  но и распространеніе свѣта Боговѣдѣ- 
нія вокругъ себя (Мѳ. 5 , 1 4 . 1 6 ) .  Имъ, какъ священникамъ, при
надлежитъ чистота и святость жизни, возношеніе святыхъ моіитвъ и 
духовныхъ жертвъ Богу и распространеніе благословенія Божія на землѣ 
(1 Петр. 2 , 5 . Іак. 5 , 1 6 . Мѳ. 5 , 4 4 . Рим. 1 2 , 14) .  Имъ, какъ 
царямъ, принадлежать царское величіе и высшія силы, права и прѳиму-



щества, чтобы возвышаться надъ всѣмъ зеянымъ, господствовать надъ 
міромъ, надъ собою, надъ искушеніяаш міра, плоти и діавола, чтобы
уетроять и распространять царство Божіѳ на зѳмлѣ, царство мира, ра
дости и блаженства, и наконецъ достигать высшаго паслѣдія иа небе- 
сахъ (1 Петр. 2 , 9 . Рим. 8 ,. 1 5 — 1 7 .  Аиок. 1 , 6 . 5 , 1 0 .  Лук. 
2 2 , 2 9 — 3 0 .  Мѳ. 2 5 ,  3 4  и др. ).  Христіанинъ, ио слову Божію, есть 
чадо Божіе, образъ Христа, Храмъ Духа Божія, наслѣдішкъ царствія, 
еобѳсѣдиикъ Ангеловъ и ирнчастиикъ Божескаго естества; и все это, и 
всѣ другія качества, обязанности, нрава и преимущества, какія усвоя- 
ются имъ въ свящ. Писаніи, все это обпимаѳтъ собою великое имя 
Христіанина. Чтобы внолнѣ выразить его, для этого надлежало бы об
нять все учепіе Вѣры и снасеиія— во всей необъятной его полиотѣ; но 
довольно для насъ кратко сказать, что в ъ 1 насъ, какъ Христіанахъ, 
должны быть такія же расиоложенія и чувствованія, какія во Христѣ; 
мы должны ходить, какъ Христосъ, жить и дѣйетвовать ио иримѣру 
Христа: „образъ дахъ вамъ, сказалъ Господь, да якоже Азъ сотворихъ, 
и вы творите“ . ,.Сіе да мудрствуется въ васъ, еже и во Хрнстѣ Іисусѣ“ , 
пишетъ Апостолъ (Финн. 2 , 5 ) .  Си. Zell. 1. р. 2 0 5 — 2 0 6 .  Библ.
Слов. П р. Б . Мих. изд. 3 . 1SS1 г. стр. 4 2 0  —  4 2 1  сп. Eiehm.
Древп. 1 8 7 7 .  р. 2 3 5 — 2 3 6 .

Христосъ (Хрternis• У.  и L: Christus; Евр. —  0тъ Пфгэ =  
номазашшкъ; Слав. Хрістосъ, Хрстосъ): 1 Ц ар. 2 ,  1 0 . Псал. 2 ,
2 . Дан. 9 , 25 —  2 6 . 3 Ездр. 7 , 2 9 . Мѳ. 1 , 1 . 1 7 . 1 8 .  2 , 4 . 
1 2 , 2 3 . 1 6 , 1 6 . 2 0 . 2 2 , 4 2 . Марк. 1 , 1 и др. Лук. 2 , 1 1 . 3 , 
1 5 . 4 , 4 1 .  9 , 2 0 . 2 2 , 6 7 . 2 3 , 3 5 .  3 9 .  Іоап. 1 , 1 7 . 2 0 . 4 , 
2 5 . 42. '  6 ,  6 9 .  7 ,  4 1  —  4 2 .  1 0 ,  2 4 .  1 2 ,  3 4 .  1 7 ,  3 .  2 0 ,  31.  
Дѣяп. 2 , 3 1 . 3 6 . 3 8 .  3 , 6. 2 0 . 4 , 1 0 . 2 6 . 3 3 . 5 , 4 2  и д р. —  
Имя Господа нашего Іисуса Христа, какъ иомазапішка Божія, собственно 
указываете на служеніе Его сиасепію человѣковъ. Но мы кратко соѳди- 
пяемъ здѣсь все, что вообще говоритъ намъ объ Іисусѣ Христѣ Сиа- 
сптелѣ нашемъ Слово Божіе, т. е . и о Его Лицѣ, и о Его земной 
жизни, и о Его наконецъ служеніи нашему снасепііи и л и  совѳршепіи 
Ммъ великаго дѣла нашего искунленія и спасѳнія.

A ., О Его Лацѣ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ соединяешь въ 
Лицѣ Своемъ двѣ природы— Божескую и человѣческую. О Немъ, какъ 
о Богочеловѣкѣ, ясно предсказапо было еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Такъ 
въ Псалмахъ Давида Онъ называется Сыномъ Божіимъ, рождеинымъ 
отъ вѣчиости изъ существа Отца (Псал. 2 , 7 . 1 0 9 ,  3 ) ,  Господомъ, 
сѣдядимъ одесную Отца ( 1 0 9 ,  1.  5 ) ,  Богомъ, Коего престолъ вѣченъ, 
и Который номазапъ отъ Бога елеѳмъ радости болѣе соучастниковъ Его 
(Псал. 4 4 ,  7— 8 ) .  У Прор. Исаін Онъ иазываатся Сыномъ, рождеи
нымъ отъ Дѣвы, Коему иарекутъ имя: Еммануилъ— съ нами Богъ (7 ,



14) ,  Чудный, Совѣтникъ, Богъ крѣикій, Отецъ. вѣчности, Князь мира 
( 9 ,  6 ) .  У Іереміи Оиъ называется „Отраслью Давида, и имя Его, ко- 
нмъ иарекутъ Его: Іегова праведность наша“ (Іер. 2 3 , 5 — 6. 3 3 ,  
1 5 — 1 6 ) .  Пророкъ Михей говоритъ о рождепіи Его въ Виѳлеемѣ и въ 
тоже время свидѣтельствуетъ о нредвѣчномъ бытіи Его: „исходи же
Его изъ начала, отъ дней вѣка“ (Мих. 5 , 2 ) . У Малахіи Опъ на
зывается Господомъ и Ангеломъ Завѣта, Коему путь имѣлъ уготовать 
Предтеча (Мал. 3 , 1 ). Соотвѣтственно этимъ пророчествам, въ Нов. 
Завѣтѣ свидѣтельствуютъ о Немъ, какъ о Богочеловѣкѣ, имѣющемъ и 
Божескую и человѣческую природу, и Онъ Самъ (Іоан. 3 , 13— 18 .  
5 ,  1 7 — 3 9 .  8 ,  5 3 — 5 8 .  1 0 ,  2 4 — 3 0 .  17 ,  1— 5,  Мѳ. 2 2 ,  4 1 —  
4 6 .  2 6 ,  6 3 — 6 5 .  Марк. 1 4 , 6 1 — 64.  Лук. 2 2 , 6 7 — 7 0 ) ,  и Пред
теча Его Іоаннъ Креститель (loan. 3 , 3 1 — 3 6 .  1, 2 9 — 3 4 ) ,  и Апо
столы (Мѳ. 1 , 21 —  2 3 . loan. 1 , 1 — 5 .  1 4 . 1 Іоан. 1, 1 — 3. 4 ,  
3 ,  Римл. 1 , 3 — 4 .  9,  5 .  Гал. 4 , 4 . Кол. 2 , 9 . Фиіип. 2 , 5 —  
7 . 1 Тим. 3 , 1 6 . Евр. гл. 1 и пр. ) ,и современники изъ Іудеи, Га
лилеи и Самаріп, которые слышали Его учете, видѣли Его дѣла, и 
вѣровали въ Него, какъ обѣщаннаго Спасителя— Христа, и самые не- 
вѣруюіціе Іудеи, враги, непавидѣвіпіѳ и преслѣдовавшіе Христа: они 
только по своей слѣпотѣ и ложному поиятію о Мессіи, какъ земномъ 
царѣ, и только по ненависти ко Христу за обличеніе ихъ пороковъ, не 
xo'1'ѣли признавать Его за истиннаго Христа и Спасителя міра. Кромѣ 
того о Его Божествѣ свидѣтельствѵютъ и Божескія Его совершенства, 
и высокое небесное Его ученіе, и Его пророчества, и Его чудеса, и 
всѣ чудныя событія Его жизни. Равнымъ образомъ о Его человѣчествѣ, 
по которому Онъ имѣлъ и душу и тѣ.ю человѣческое, свидѣтельствуютъ 
и Его рожденіе отъ Дѣвы (Лук. 2 , 7 ) , и Его возрастаніѳ и восішта- 
піе (Лук. 2 , 4 0 ) ,  и вся земная Его жизнь, и Его страданія, и Его 
смерть й погребеніе. Онъ во всемъ подобепъ былъ намъ кромѣ трѣха 
(Филип. 2 , 6 — 7.  Рим. S , 3. Евр. 4 , 1 5 . 1 Іоан. 3 , 5 . 1 Петр. 
2 , 2 2 ) ,  и истина человѣчества во Христѣ такъ очевидна и несомнѣнна 
и такъ важна, что св. Евангелистъ Іоаннъ называетъ Аптихристомъ 
того, кто не исповѣдуетъ Христа, пришедшаго во плоти (1 loan. 4 , 3 ) .

Б . ,  Земная жизнь Іисуса Христа. Земная жизнь Іисуса Христа 
представляетъ родъ такихъ еобытій, въ которыхъ съ одной сторопы 
открывается Божественное величіе I . Христа, а съ другой —  Его раб
ское уничиженное состояніе на землѣ (Филйн. 2 , 6— 8); и все это въ 
свящ. Писаніи представляется, какъ исполнеиіе Ветхозавѣтныхъ ироро- 
чествъ и прообразованы. Въ Ветхомъ Завѣтѣ было предсказано н о вре
мени, когда надлежало .ожидать Его пришествія на землю (Быт. 4 9 ,  
1 0 . Дан. 2 , 4 4 — 4 5 .  9 ,  2 4 — 2 7 ) ,  и о мѣстѣ, гдѣ Онъ долженъ 
былъ родиться (Мих. 3 , 2 ) ,  и о Его родѣ, отъ котораго долженъ 
былъ произойти (Быт. 1 2 , 3 . 1 8 , 1 8 . 2 2 ,  16 — 18. 2 6 ,  4.  28,  14.



2 Д ар. 1, 1 2 . Исаіи X I ,  1 1 . Іерѳм. 2 3 , 5 ) ,  и о Его жизни и дѣ- 
лахъ, о Его унпчиженіи и о Его славѣ до малѣйшихъ подробностей; и 
все это на Пемъ исполнилось. Онъ явился на землѣ тогда, когда седь- 
мины Данінла (Дан. 9 , 2 4 — 27)  приходили уже къ концу, когда 
послѣ трехъ великихъ царствъ, должно было открыться царство духов
ное и вѣчноѳ (Д ап. 2 , 4 4 — 4 5 ) ,  явился при существовать втораго 
Храма, какъ объ этомъ было предсказано (Агг. 2 , 7 — 1 0 ) ,  явился 
во дни царя Ирода, когда скипетръ отъ Іуды еще не былъ отнятъ, но 
вскорѣ потомъ отнятъ отъ пего, и уже не возвращался къ нему (Быт. 
4 9 ,  1 0 . Мѳ. 2 ,  1 .  Лук. 3 , 1 ) , явился среди народа Израильскаго 
(Мѳ. 1 5 ,  2 4 ) ,  которому былъ обѣщанъ; родился въ Виѳлѳѳмѣ, городѣ 
Іудовомъ, какъ предсказывалъ пророкъ (Мих. 5 ,  2 . Мѳ 2 ,  1); про
исходить, согласно пророчествамъ, изъ рода Авраама и Давида (Быт. 
1 2 , 3 .  1 8 , 1 8 . 2 2 , 1 6 — 1 8 .  2 Цар. 7 , 1 2 . Исаіи X I , 1 .  Іер.
2 3 ,  5 . Мѳ. 1 , 1 . Гал. 3 ,  16) ;  родился отъ сѣмѳни жены, отъ Дѣвы,
безъ мужа, какъ объ этомъ сказано было въ самомъ первомъ Евангеліи 
о Мессіи (Быт. 3 , 15 ) и какъ ясно пророчествовалъ о семъ Исаія (7 ,
1 4 . сн. Мѳ. 1,' 1 8 . 2 5 ) .  Онъ проводилъ жизнь сначала въ неиз-
вѣстности, при своихъ мнимыхъ родителяхъ (Исаіп 5 3 ,  1— 3.  Лук. 2 , 
3 9 .  5 1 . Мѳ. 2 , 2 3 . loan. 1 , 4 5 — 4 6 ) ,  а потомъ, по крещеніи отъ
Іоанна, ходилъ ио всей Галилеѣ и Іудѳѣ, благовѣствуя Евангѳліе и про- 
свѣщая всѣхъ свѣтомъ Своего нѳбеснаго учепія (Исаіи X I ,  1— 9 .  9 ,  1.  
Мѳ. 4 ,  13-— 17.  2 3 .  Лук. 4 ,  1 4 — 2 1 ) ,  совершая великія чудеса и 
знаменія (Исаіи 2 5 ,  6 . Мѳ. 1 5 , 3 0 — 3 1 .  Лук. 7 ,  1 7 — 2 2 ) ,  исцѣ- 
ляя всякія недуги и болѣзни, и всѣхъ осыпая Своими благодѣяніями 
(Исаіи 3 5 , 1— 6. 53 ,  4 .  Мѳ. 8 ,  1 6 — 17 .  X I ,  5 .  1 5 ,  3 0 — 3 1 .  
Дѣян. 1 0 , 3 7 — 3 8 ) .  Потомъ Онъ подъялъ тяжкія страдапія и воль
ную смерть за грѣхи наши, какъ предсказывали пророки (Псал. 2 1 ,  
6 8 . Исаіи гл. 5 3 . Лук. 2 4 , 19— 2 1 .  26.  4 6 ) .  Наконецъ, Онъ, 
какъ Богъ, воскресъ изъ мертвыхъ, и, давъ послѣднія повѳлѣнія и 
наставлепія Апостоламъ, вославѣ вознесся на небо и сѣдитъ одесную Отца, 
имѣя снова нѣкогда придти на землю (Псал. 1 5 , 8 — 11.  1 0 9 ,  1.  Исаіи 
5 3 , 1 0 — 1 2 .  Марк. 1 6 , 1 9 . Лук. 2 4 , 4 5 — 5 3 .  Дѣян. 1 , 2— 1 1 ) .  
Вообще въ земной жизни Его различаются два состояпія, и въ томъ и 
въ другомъ отношеніи земная жизнь Его представляется въ самыхъ по- 
разительныхъ чертахъ.

а ., Уничиженное Его сосшояніе. Его миимый отецъ, обручникъ 
Св. Дѣвы Маріи, Іосифъ, былъ плотникъ хотя ироисходилъ изъ цар
скаго рода; Его Матерь, св. Дѣва Марія, хотя также происходила изъ 
царскаго рода, но была бѣдною и безвѣстною Дѣвою, жившею въ уяи- 

, чиженнолъ Галилейскомъ городѣ Назаретѣ (Лук. 1 , 2 6 — 2 7 .  Мѳ. 1 3 ,  
5 5 — 5 6 .  loan . 1 , 4 5 — 4 6 .  7 ,  5 2 ) .  Онъ родился въ вертепѣ и по- 
ложенъ былъ въ ясляхъ, потому что не было мѣста въ гостинницѣ



(Лук. 2 , 1— 7).  Чрезъ нѣсколько дней по рожденіи, подчиняясь за
кону, нретернѣлъ обрядъ обрѣзанія (Лук. 2 , 21 ) .  Вскорѣ подвергся 
тоненію отъ Ирода и дол&енъ былъ бѣжать въ Египетъ (Мѳ. 2, 13—  
1 6 ) ,  и по смерти гонителя возвратившись въ Іудею, поселился въ томъ 
же бѣдномъ и незнатномъ городѣ Назаретѣ (Мѳ. 2, 19— 23) ,  и жилъ 
здѣсь до тридцатилѣтняго возраста въ иослушаиіи у своихъ родителей, 
раздѣляя, вѣроятно, съ Іосифомъ труды древодѣланія (Лук. 2 , 3 9 — 4 0 .  
Марк. 6 , 3 ) . Предъ вступленіемъ въ общественное Свое служепіе спа- 
сенію человѣковъ Онъ принялъ крещеніе отъ Іоанна вмѣстѣ съ грешни
ками (Мѳ. 3 , 1 3 — 15 .  Марк. 1, 9 ) . Послѣ крещенія подвергъ Себя 
сор око дневному посту и искушенно отъ діавола (Мѳ. 4 , 1— 11 .  Марк. 
1, 1 2 — 13) .  Во время обдественнаго служенія Своего, обходя города 
Іудейскіѳ съ проповѣдію Евангѳлія (Мѳ. 4 ,  2 3 . 9 , 3 5 . Дѣян. . 1 0 ,  
38 ) ,  Онъ не имѣлъ гдѣ и главы подклонить (Мѳ. 8 , 2 0 ) ,  и исяы- 
талъ всѣ возможныя скорби, огорчѳнія и уничиженіе отъ враговъ своихъ 
(Іоан. 1 , 1 0 — 1 1 .  Филии. 2 , 6 — 8 .  Евр. 2 , 1 0 . 1 7 — 18) .  Онъ 
проповѣдывалъ Евангеліе, и Его или не понимали (loan. 3 ,  3 — 10.  
6,  5 2 .  7,  3 3 — 3 6 ) ,  или Ему не вѣрилн (Іоан. 3 . 1 9 / 6 ,  4 1 — 4 2.  
6 0.  6Б.  7,  12 ) ,  или Его ненавидѣли (Мѳ. 1 3 , 5 4 — 5 8 .  15, 12.  
2 2 ,  1 5 .  Марк. 2 , 6 — 12 .  6 ,  2— 6) .  Онъ творилъ чудеса, и ихъ 
приписывали силѣ Веельзевуіа, и Его преслѣдовали тайною завистію, 
злобою и коварствомъ (Мѳ. 9 , 3 4 .  1 0 , 2 5 . 1 2 , 2 4 . Марк. 3 , 2 2 . 
Іоан. 5 , 1 6 . гл. 9 . гл. XI. 1 2 , 3 7 ) .  Онъ съ кротостію обращался 
съ мытарями и грѣшниками, призывая ихъ ко спасенію, и Его пори
цали, подвергая клеветамъ и иасмѣшкамъ (Мѳ. X I, 1 9 . Марк. 2 , 16) .  
Онъ старался вразумить заблуждающихъ, обличая ихъ заблужденія и 
указывая имъ истинный путь, и за это еще болѣе Его ненавидѣли, пре- 
слѣдовали и покушались убить (Мѳ. 1 2 ,  1 0 — 14. Марк. 3 , 1 — 6.  
Іоан. 7 ,  1 . 1 4 — 3 0 .  3 2 .  4 5 .  Мѳ. 2 1 ,  2 8 — 4 6 .  гл. 2 2 — 23.  26,  
3— 1 5 ) .  Верхъ уничиженнаго состоянія Его составляютъ нослѣдніѳ дни 
Его земной жизни— Его послѣднія страдаиія и смерть. Послѣ тайной 
вечери и послѣдней бесѣды съ учениками Своими, иришедши въ садъ 
Геѳсимапскій, Онъ началъ скорбѣть и тосковать и сказалъ ученикамъ 
Своимъ: „душа Моя скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь и бодрствуйте 
со Мною“ , и отошедши отъ нихъ палъ па лице Свое и молился Отцу 
Своему: „да минуетъ Меня чаша сія, но не какъ Я хочу, а какъ 
Ты“ , и молился съ такимъ напряженіемъ, что съ Него капалъ нотъ на 
землю, какъ капли крови (Мѳ. 2 6 , 3 8 . Лук. 2 2 , 4 0 — 4 4 .  Евр. 5 , 
7 ) . За этимъ слѣдовали предательство Іудою (Іоан. 1 8 , 2 — о. Мѳ. 
2 6 ,  4 7 — 5 0 .  Марк. 1 4 , 4 3 — 4 5 .  Лук. 2 2 , 4 7 — 48)  и узы (Іоан. 
1 8 , 1 2 . Мѳ. 2 6 , 5 0 .  2 7 , 2 ) ,  беззаконный судъ Еаіаѳы (Мѳ. 2 6 , 
5 7 — 7 5 .  2 7 ,  1 — 2.  Марк. 1 4 , 5 3 — 7 2 .  1 5 ,  1.  Лук. 2 2 , 5 4 — 71.  
Іоан. 1 8 , 1 3 — 2 7 ) ,  неправедное осужденіе Его на смерть Пилатомъ, 
<>іеніѳ, посмѣяніе и всякаго рода норуганіе надъ Нщиъ, распятіе вмѣстѣ
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съ зіодѣями, иоднѳсеніе Ему одета съ желчію, ужасиыя крестный стра- 
данія и смерть (Мѳ. 2 7 , 11 — 5 0 .  Марк. 1 5 ,  1 — 37.  Дук. 2 3 , 
1— 3 9 .  4 4 — 4 6 .  Іоан. 1 8 , 2 8 — 40 .  1 9 ,  1— 3 0 ) ,  прободеніѳ ребра 
однимъ изъ воиновъ (Іоан. 1 9 , 3 1 — 3 7 )  и погребѳніе (Мѳ. 2 7 ,  5 7 —  
6 0 .  Марк. 1 5 ,  4 2  — 4 7 . Дук. 2 3 , 5 0 — 5 3 .  Іоан. 1 9 , 3 8 — 4 2 ) ,  
наконецъ пресяѣдованіе злобою и послѣ погребенія и приставленіе стражи 
надъ самымъ гробомъ и запечатаніе гроба (Матѳ. 2 7 ,  6 2 — 6 6 ) .

б . ,  Состоянге Его прослаѳлепія, Но при всѣхъ многоразличныхъ 
видахъ уничиженнаго состоявія I .  Христа въ земной Его жизни, въ 
.многоразличныхъ видахъ проявлялись и Божеское Его величіе и Боже
ская слава, которая принадлежала Ему-, какъ Богу. Ангелъ посланъ 
былъ отъ Бога къ Св. Дѣвѣ Маріи съ радостпою вѣстію о свѳрхъестѳ- 
ственномъ зачатіи и рожденіи отъ нея Спасителя міра (Дук. 1 ,  2 6 —  
3 8 ) .  Откровеніе Божіе было обручнику Св. Дѣвы Іосифу объ имѣвшемъ 
родиться Спасителѣ (Мѳ. 1 , 1 8 — 2 5 ) .  . Самое рожденіе Спасителя озна
меновано было и славословіемъ Ангеловъ (Дук. 2 , 8 — ; 2 0 ) ,  и явле- 
ніемъ необыкновенной звѣзды на востокѣ и поклоненіемъ мудрецовъ во
сточныхъ (Мѳ. 2, 1 —  1 2 ) .  Многознаменательное пророчество Симеона 
свидѣтельствовало о высокомъ предназиаченіи Младенца и всеобщемъ 
просвѣщеніи и спасеніи чрезъ Него всѣхъ людей, когда Онъ принесѳпъ 
былъ Матерію въ Храмъ . для представлепія предъ Господа (Дук. 2, 
22— 2 8 ) .  По высшему откровенію и наставлѳнію Онъ спасенъ былъ отъ 
преслѣдованія Ирода бѣгствомъ въ Етипетъ (Мѳ. 2, 1 3 — 2 3 ) .  Будучи 
12-ти лѣтъ, Онъ, бывши въ храиѣ Іѳрусалимскомъ, явилъ уже въ Себѣ 
такую мудрость предъ учителями Іудейскими, что всѣ дивились Его ра
зуму и отвѣтамъ (Дук. 2 , 41 —  5 1 ) .  Предъ вступлепіемъ въ обще
ственное служеніе спасенію человѣковъ, предъ Нимъ нослапъ былъ Пред
теча уготовать путь Ему, и когда Господь, принпмалъ отъ пего кре- 
щеніе, Ему отверзлось небо, святый Духъ сошелъ на Него въ видѣ 
голубя и самъ. Богъ свидѣтельствовалъ о Немъ съ неба: „сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, въ которомъ все Мое благоволепіе* (Мѳ. гл. 3 .  Дук. 
3 , 1— 2 2 ) .  Послѣ сорокаднѳвнаго поста и искушепія въ пустыиѣ Ему 
служили Ангелы (Мѳ. 4 , 1 1 . Марк. 1 , 1 3 ) .  Все время общественная 
служенія Его сопровождалось рядомъ такихъ явленій и дѣйствій, кото
рыя яснѣйшимъ образомъ свидѣтѳльствовали о Его Божественной мудро
сти (какъ наприм. нагорная Его бесѣда Мѳ. гл. 5 —  7 , бѳсѣда съ 
Никодимомъ Іоан. 3 , 1— 2 1 ,  бесѣда съ Самарянкою loan. 4 , 1 — 4 2 ; 
ученіе въ Синагогахъ Галилейскихъ и бѳсѣды въ Іерусалимѣ съ наро
домъ и учениками Лук. 4 ,  1 5 — 2 2 .  loan. 7 ,  1 4 . . .  46  . и др . )7—  
о Его всевѣдепіи (какъ наприм. при избраніи учениковъ и обращеніи съ 
врагами (Іоан. .1, 4 2 . 4 7 — 4 8 .  2 ,  2 4 — 2 5 . ,  многочислен, пророчества 
и предсказанія о судьбѣ Іерусалима, учениковъ, церкви и всего міра и 
пр.) ,— о Его всемогуществѣ (какъ напр, чудеса, исцѣленіе больныхъ,



Боскресеніе мертвыхъ (Іоан. 2 , 1 1 . 4 , 4 3 — 4 5 .  4 6 — 54. .  Дук. 4 , 
3 3 — 4 1 .  5 ,  1— 26 и д р . ) ,— о Его благости (какъ милосѳрдованіе о 
народѣ и всеобщая благотворительность Мѳ. 9 , 36  —  3 8 . 15., 3 2 .  
2 0 ,  3 4 . Марк. 6 , 3 4  и др. ),  —  о Его святости и правдѣ
(Исаіи 5 3 , 9 . Іоан. 9 , 4 6 . 1 Петр. 2 ,  2 2 . 1 Іоан. 3 , 5 . Евр. 
4 ,  1 5 . 7 , 2 4 ) ,  по которой самые враги и судіи ничего не могли 
найти въНемъ, за чтобы обвинить Его (Мѳ. 2 6 , 5 9 — 6 0 .  Марк.,14,
5 5 .  Дуки 2 3 , 4 .  1 4 — 15.  2 2 ) .  Его божественная слава особеннымъ
•образомъ открылась въ Его иреображеніи, когда Моисей и Илія явились 
во славѣ и бесѣдовали съ Нимъ и когда самъ Богъ Отецъ снова сви- 
дѣтѳльствовалъ: „сей есть Сынъ Мой возлюбленный, Того послушайте“ 
(М ѳ. 1 7 , 1— 1 3 .  Дук. 9 , 2 8 — 3 6 .  Марк. 9 , 2— 1 3 ) .  Исцѣленіе
слѣпорожденнаго (Іоан. 9 , 1— 3 9 )  и воскресеніе четвѳроднѳвнаго Да- 
заря (Іоан. X I , 17 — 53)  обратили къ Нему многихъ Іудеевъ. Торже
ственный входъ I .  Христа въ Іерусалимъ, предсказанный пророками и 
■сопровождаемый чудесами, ясиѣйшимъ образомъ давалъ видѣть самымъ 
врагамъ Его божественное Его посольство (Мѳ. 2 1 , 1— 17.  Марк. X I, 
1 — 1 1 .  Дук. 1 9 , 2 9 — 4 4 .  Іоан. 1 2 , 1 2 — 19) .  Въ Храмѣ, когда 
Онъ возвѣщалъ народу о приближеніи Своихъ страданій и о Своемъ 
ирославленіи въ нихъ, и молилъ о семъ Отца своего Небеснаго, Ему 
■свидѣтельствовалъ гласъ съ неба: „и прославилъ и паки прославлю“ 
(Іоан. 1 2 , 2 0 — 3 6 ) .  Открытый за тѣмъ обличенія Фарисѳевъ и книж- 
никовъ въ Храмѣ и послѣднія бесѣды Его здѣсь къіудеямъ и -съ Апо
столами иа горѣ Масличной даютъ видѣть въ Немъ не только высшаго, 
небеснаго Учителя, облеченнаго на сіе божественною властію, но и.Про
рока и Владыку и Судію міра, имѣющаго нѣкогда придти во славѣ 
Отца Своего (Мѳ. 2 1 , 2 3 — 4 6 .  гл. 2 2 .  2 3 .  24.  2 5 ) .  Божественное 
ъеличіе Его открывалось и въ самыхъ страданіяхъ Его и смерти. Здѣсь 
мы видимъ чудное исполнепіе иророчествъ (Мѳ. 2 6 , 5 6 . 2 7 , 9 — 10 .  
Марк. 1 5 , 2 8 .  Іоан. 18 , 3 2 . 1 9 , 2 4 . 3 6 — 37)  и стращныя зна- 
мѳнія: сама природа сочувствуетъ Страждущему, помрачается солнце и 
распространяется тьма, раздирается церковная завѣса, потрясается земля, 
распадаются камни, отверзаются гробы, возстаютъ мертвые (Мѳ. 2 7 ,  
•51— 5 4 .  Марк. 1 5 , 3 3 . 3 8 .  Дук. 2 3 , 4 4  — 4 § ) .  Наконецъ, что 
составляетъ верхъ Его величія и славы, Онъ воскресъ изъ мертвыхъ въ 
третій день, за тѣмъ въ теченіи сорока дней, являлся учепикамъ. и дру
гимъ вѣрующимъ, и, давши послѣднія наставлепія Апостоламъ, въ со- 
роковый день вознесся во славѣ на небо и возсѣлъ одесную Отца —  и 
эти величайшія событія сопровождались многими чудесными знаменіями 
(М ѳ. гл. 2 8 . Марк. гл. 1 6 . Дук. гл. 2 4 .  Іоан. гл. 2 0  и 21 .

В . ,  Служенге I .  Христа стсент человѣковъ и соверщеніе Имъ 
великаго дѣла нашего искупленія и спасенія. Служеніе это указывается 
въ самомъ имени Іисуса Христа. .Имя Христосъ —  помазанный • или по-
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мазанникъ, также какъ и Еврейское имя Машіахъ или Мессія, про
исходить отъ помазаиія священнымъ елеемъ или мѵромъ. Этимъ означа
лось въ Ветхомъ Вавѣтѣ посвященіе избранныхъ па особенное служеніе“ 
Богу или Церкви, и чрезъ это сообщались имъ дары Духа Божія, не
обходимые для прохожденія ихъ служенія. Такъ въ Ветх. Эав. пома
зывали первосвящѳнниковъ, царей и пророковъ. Чрезъ священное пома- 
заніѳ лервосвященникамъ сообщалась чистота и святость, царямъ— власть 
и могущество* пророкамъ —  высшее вѣдѣніе (Исх. 3 0 ,  3 0 . 4 0 , 1 3 .  
1 5 . Лев. 8 ,  1 2 . 2 1 ,  1 0 . 1 2 . 1 Ц ар. 1 0 , 1 . 6 . 1 6 , 3 .  1 3 . 2 4 ,
7 . 1 1 . 3 Цар. 19 , 1 6 . Псал. 4 4 , 7 — 8 .  8 8 ,  2 0  —  2 1 . . .  1 0 4 ,
1 5 .  Исаіи 4 5 ,  1 . и др. ) .  Въ этомъ смыслѣ Христосъ по преимуще
ству называется помазанникомъ, потому что Онъ, по слову Писанія,. 
помазанъ елеемъ радости паче причастниковъ Его (Псал. 4 4 ,  8 );  наг 
Немъ почіютъ всѣ дары Духа Божія (Исаіи X I, 1— 3. 6 1 ,  1.  Лук*. 
4 , 1 8 — 2 0 .  Дѣян. 1 0 , 3 8 ) .  Соединяя въ Себѣ должность пророка,, 
первосвященника и царя, Господь тройственпымъ этимъ служеніемъ со- 
вершилъ великое дѣло нашего искуплѳнія и сігасѳнія, вполнѣ удовлѳтво- 
ривъ всѣмъ главнѣйшимъ духовнымъ нашимъ нуждамъ. Такъ Оиъ пред- 
возвѣщенъ былъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Псал. 2 , 2. Исаіи 6 1 , 1 . Псал-- 
4 4 ,  8. Дан. 9 , 2 4 — 26.  Притч. Сол. 8 ,  2 2 — 2 3  и др. ) ,  и такъ 
называется и въ Нов. Завѣтѣ, какъ помазанный Духомъ Святымъ (Мѳ. 
1 , 1 6 . Лук. 2 , 11 . Мѳ. 3 ,  1 6 . Лук. 3 . 2 2 . Іоан. 1 , 3 2 — 34 .  
Дѣян. 1 0 , 3 8  и др.).

а ., Пророческое служенге* Пророческое служѳніе I .  Христа со
стояло въ томъ, что Онъ просвѣтилъ людей свѣтомъ Божественной истиныі 
и преподалъ имъ высшій и совѳршеннѣйшій законъ вѣры и любви. Объ 
этомъ служеніи ясно предсказано было въ В . Завѣтѣ. „Пророка, яко же- 
мене, возставитъ вамъ Богъ“ , говорилъ пророкъ Моисей (Втор. 18, .  
1 8 — 19) . .  »Духъ Господень на Мнѣ говорилъ пророкъ Исаія отъ лица/ 
Мессіи, „которымъ Онъ помазалъ Меня, благовѣстити нйщимъ посла Мя, 
исцѣлити сокрушениыя сердцемъ, проповѣдати плѣннымъ отпущеніе, и  
сіѣлымъ лрозрѣніе, нарещи лѣто Господне пріятно“ (Исаій 6 1 , 1— 2) .  
Господь, по ученію пророковъ, имѣлъ просвѣтить свѣтомъ Своего ученія1 
сѣдяпшхъ во тьмѣ и сѣни смертной (Исаіи 9 , 1— 2 ) ,  быть свѣтомъ-. 
языковъ (Исаій 2 ,  2— 5 ) ,  просвѣтить всѣ народы (Исаіи 4 2 ,  6'— 7.. 
4 9 ,  6 ) , дать новый законъ (Іерем. 3 1 ,  3 3 — 3 4 ) ,  и вся. земля должна? 
была исполниться вѣдѣніѳмъ Іеговы (Исаіи X I , 1— 1 0 ) .  Служеніе это 
Господь самъ усвоялъ Себѣ и признавалъ существеннымъ Своимъ с луже-• 
ніемъ. Онъ словами ветхозавѣтнаго пророка говорилъ о Себѣ: »Духъ- 
Господень на Мнѣ, Его же ради помаза Мя, благовѣстити нищимъ посла 
Мя“ (Лук. 4 ,  1 8 — 1 9 ) .  Въ другое время Оиъ говорилъ оСебѣ: „Азъ- 
на сіе родихся, и на сіе въ міръ пріидохъ, да свйдѣтельствую истину“ 
(loan . 1 8 ,  3 7 ) .  И еще: „Азъ есмь свѣтъ міру: ходяй по Мнѣ не-*



имать ходитн во тьмѣ, но имать свѣтъ животныйи (Іоан. 8 ,  1 2 ) .  Пред
теча говорилъ о Немъ: „Бѣ свѣтъ истинный, иже нросвѣщаетъ всякаго 
человѣка, гряду щаго въ міръ“ (Іоан. 1, 10 ) .  И Апостолы пишутъ: 
„Сынъ Божій пріиде, и далъ есть намъ свѣтъ и разумъ, да познаѳиъ 
Бога истиннаго, и да будемъ во истинномъ Сынѣ Его I . Христѣа 
{1  Іоан. 5 , 2 0 ) .  Исполняя это служеніе Свое, Господь самъ обходиіъ 
города Іудейскіе, поучая народъ и въ Храмѣ Іудейскомъ, и въ сина
гогахъ, и въ частныхъ домахъ. Его нагорная бѳсѣда, Его бесѣда съ 
Никодимомъ о возрожденіи и искулленіи, бесѣда съ Самарянкою объ 
лстинномъ Богопочитаніи, Его наставленія Апостоламъ и разныя другія 
•бѳсѣды съ ними, Его ученіе о самоотверженіи, ученіе о Сѳбѣ, какъ о 
хлѣбѣ жизни, Его рѣчи къ простому народу, Его обличительный рѣчи 
къ книжникамъ и фарисеямъ, Его многознаменательныя притчи, Его про
рочества, Его нравственныя наставленія, обнимая собою все, что только 
.нужно знать намъ для нашего спасенія касательно Бога, міра и человѣка 
и нашихъ обязанностей, касательно настоящаго нашего состоянія и бу
дущей судьбы нашей, ясно давали видѣть въ Немъ истиннаго Пророка, 
Божественнаго Учителя и Просвѣтителя человѣковъ. Для распространенія 
.же небеснаго ученія Своего между всѣми народами, Господь избралъ 
Апостоловъ (Матѳ. 1 0 , 7 . Марк. 3 ,  1 3 — 15.  Лук. 6 , 12— 13) ,  
я нарочито цриготовлялъ ихъ къ сему дѣлу; сначала еще при жизни 
■Своей посылалъ Онъ ихъ по городамъ Іудейсішмъ (Мар. 6 , 7 ) , а потомъ, 
по воскресеніи Своемъ изъ мертвыхъ, повелѣлъ идти по всему міру (Мѳ. 
:28,  1 8 — 19.  Марк. 1 6 , 2 5 ) ,  изливъ для сего на нихъ Духа Своего 
Святаго (Дѣян. 1 , 8 .  2 , 1— 4 ) ,  и они, облеченные силою свыше, 
пронесли ученіе Его по всей вселенной (Рим. 1 0 , 18) ,  и устно и пись
менно предали Церкви на всѣ времена, завѣщая хранить его и неуклонно 
«слѣдовать ему во всѣ времена (2  Солун. 2 ,  1 5 ) .  Учѳніе это, какъ 
высшее и совѳршеннѣйшѳе, которое Онъ принялъ отъ Отца (Іоан. 3 , 
:31— 3 4 .  7 ,  1 6 .  8 ,  2 6 .  28.  12 ,  4 9 — 5 0 ) ,  не можетъ подлежать 
никакому измѣненію или дополнѳнію или усовершенствованію, и не можетъ 
'быть замѣнено никакимъ другимъ ученіемъ, но должно вѣчно и неизмѣнно 
-оставаться для всего человѣчества всѣхъ временъ и мѣстъ (Мѳ. 2 8 ,
18— 2 0 .  Марк. 1 6 , 1 5 . Рим. 1 , 1 6 . 1 Кор. 3 , 11 . Гал. 1 , 8 .  
‘2 Іоан. 9— 10 ) .  Отсюда долгъ каждаго чѳловѣка —  здѣсь, въ этомъ 
ученіи почерпать для себя все, что только нужно намъ въ дѣлѣ нашего 
<спасенія, въ него со дня на день болѣе и боіѣе углубляться, въ немъ 
постепенно возрастать и усовершаться, въ безпредѣлыюсть простираясь 
въ этомъ усовершенствованіи своемъ, пока всѣ достигнемъ, наконецъ, 
•единства вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, въ мѣру 
полнаго возраста Христова (Ефес. 1 , 17 — 2 3 , 4 , 1 3 — 15) .

б . ,  Лервосвященническое служенге I . Христа. Іисусъ Христосъ 
(СФвершилъ наше спаш іе не только Божественнымъ Своимъ ученіемъ, но



преимущественно первосвященническимъ Своимъ служеніемъ, Своими крест
ными страданіями и смертію, какъ Агнедъ непорочный, принесши Себяг 
въ жертву за грѣхи міра. Истина эта представляется господствующею- 
во всемъ св. Писаніи: Ветх. и Нов. Завѣта. Въ В . Зав. она прообра
зована была жертвами, которыхъ начало восходитъ къ самому началу 
рода человѣческаго, которыя имѣли умилостивительную и очистительную- 
силу (Евр. 9 , 2 2 ) ,  но которыя сами по себѣ, безъ отношенія къ жертвѣ- 
Христовой, не могли имѣть такого дѣйствія (Евр. 9 , 9— 10 .  1 0 ,  1— 4 ) .  
Сюда въ особенности относятся: Агнедъ пасхальный (И сх. гл. 1 2 )  и 
жертва, приносимая въ день очищенія (Дев. гл. 16) ;  и потомъ истина- 
эта, предсказана и раскрыта пророками. Она изображается въ псалмахъ 
Давида (Псал. 2 1 . 1 0 1 .  1 0 9 ) ;  у пророка Исаіи, гл. 5 3 . „Той язвенъ. 
быстьза грѣхя наши, пишетъ пророкъ, и мучѳнъ бысть за беззаконія наши, 
наказаніе мира нашего на Немъ, язвою Его мы изцѣлѣхомъ. Вси яко> 
овцы заблудихомъ: человѣкъ отъ пути своего заблуди, и Господь прѳдаде 
Его грѣхъ ради нашихъ“ (Исаіи 5 3 , 5— 7 ) .  Подобн. обр. о Мессіѣ, 
какъ священникѣ, примирителѣ и искупителѣ, говорится и у другихъ. 
пророковъ (см. на лр. Іерем. 3 1 , 3 4 .  3 3 ,  6 .  8 .  1 5 — 1 6 .  Д ан. 9 , 
2 4 — 26 .  Зах. 3 , 8 — 9 .  6 ,  1 2 — 1 3 .  1 2 , 1 0 — 14 .  1 3 ,  7 ) .  В ъ  Нов. 
Завѣтѣ Предтеча называетъ Его Агнцемъ Божіимъ, который беретъ на, 
Себя грѣхи міра (Іоан. 1 , 2 9 . 36 ) .  Самъ I .  Христосъ говоритъ о 
Себѣ, что Онъ пришелъ не для того, чтобы служили Ему, но чтобы 
служить и отдать душу Свою для искупленія многихъ (Мѳ. 2 0 ,  2 8 )г 
что Онъ есть добрый пастырь, и душу Свою полагаетъ за овцы 
(Іоан. 1 0 , 1 1 . 1 4 — 1 5 ) ,  что Онъ есть хлѣбъ жизни, сшедшій 
еъ неба; ядущій хлѣбъ этотъ будетъ жить во вѣкъ; и хлѣбъ этотъ, ко
торый Онъ даетъ, есть плоть Его, которую Онъ даетъ за жизнь міра“ 
(Іоан. 6 , 4 8 — 51 ) ;  и во время тайной вечери, преподавая хлѣбъ учѳ- 
никамъ Своимъ, сказалъ: пріимите, ядитѳ, сіе есть тѣло Мое“ , и пре
подавая чашу сказалъ: пейте изъ нея всѣ; ибо сія есть кровь Моя Но
ваго Завѣта, за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 2 6 ,  
2 6 — 2S .  Сн. Лук. 2 2 ,  1 9 — 2 0 ) .  Подробно раскрыто это служеніѳ< 
Спасителя у Апостоловъ. Ап. Петръ пишетъ, что мы не тлѣннымъ се
ребромъ или золотомъ искуплены отъ суетной жизни, но драгоцѣнною- 
кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго агнца, предназначенная 
еще прежде созданія міра (1 Петр. 1 , 1 8 — 20);  и что Христосъ,. 
однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедниковъ, 
чтобы привести насъ къ Богу ( 3 ,  1 8 ) .  Ап. Іоаннъ пишетъ, что Хри
стосъ есть умилостивленіе за грѣхи наши (1 Іоан. 2 , 2 ) , и нѳ только- 
за наши, но и за грѣхи всего міра; что Онъ нскупилъ насъ Своею кро- 
вію (Апок. 3 ,  9 ), что кровь Его очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. 
(1 Іоан. 1 ,  7 ) .  Св. А п. Павелъ пишетъ, что Богъ предложилъ Его- 
въ жертву умилостивленія вѣрою въ крови Его, для показанія правды 
Своей за отпущеніѳ прежде бывшихъ грѣховъ (Рим. 3 ,  2 5 ) ,  что Х ри-



стосъ умеръ не за Себя, а за нечестивыхъ— за насъ, для нашего оправ- 
данія ( 5 ,  6 — 1 0 .  1 8 ) ,  что Онъ искупилъ насъ отъ клятвы законной, 
бывъ но насъ клятва (Гал. 3 , 1 0 . 13) ;  что Онъ за всѣхъ умеръ, 
для нашего оправданія и примиренія (2  Кор. 5 , 15 . 1 8 — 19. 21) ;
что Онъ прѳдалъ Себя на смерть для нашего искупленія (Ефес. 1 , 7 .
5 , 2 5 — 27 .  Кол. 1 , 1 4 . 1 9 — 22 .  1 Тим. 2 , 6 ). Въ особенности
подробно раскрываетъ Апостолъ отношеніе жертвы Христовой къ нашему 
искупленію въ посланіи къ Евреямъ, раскрывая здѣсь духъ ветхозавѣт- 
ныхъ жертвъ и всего ветхозавѣтнаго служѳнія (гл. 4 — 1 0 ) .  Касательно 
этой искупительной и умилостивительной жертвы Христовой Св. Писа- 
ніе даетъ намъ видѣть— 1 .,  что она есть высочайшая, ибо приносящій 
жертву сію есть Самъ Господь, Сынъ Вожій, Святый Святыхъ (Евр. 
7 , 2 6 ) ,  добровольно принесшій Себя въ жертву за грѣхи наши, для 
удовлетворѳнія правдѣ Божіей (2  Кор. 5 , 1 9 . 21) ,  по безпредѣльной 
любви Своей къ роду человѣческому (Іоан. 3 ,  1 6 . Римл. 5 , 8 );
2 . ,  что жертва эта находится въ такой внутренней, тѣснѣйшей связи 
съ нашимъ искупленіемъ, что Писаніе какъ не представляетъ намъ ни
какой другой ближайшей и главной цѣли страданій и крестной смерти Хри
ста, кромѣ нашего искупленія, оправданія и спасенія, такъ и для ис- 
купленія нашего отъ грѣховъ и нашего оправданія не указываетъ ни
какого другаго 'ближайшая и главнѣйшаго средства, кромѣ искупитель
ной смерти Христа; оно изображаетъ намъ страданія и смерть Хри
стову въ такомъ же отношеніи къ нашему искупленію, въ какомъ 
находится пища къ сохраненію жизни тѣлесной (іоан. 6 ,  5 1 . 5 3 .  
5 8 ) ,  умирающее въ зѳмлѣ зерно— къ будущему классу (Іоан. 1 2 ,  
2 4 . 3 2 ) ,  преступленіе и смерть прародителей— къ грѣховности и осуж
дению всего рода человѣческаго (Римл. 5 ,  1 2 — 19); очевидно, что 
ближе, тѣснѣе и внутреннѣе сей связи ничего и представить не воз
можно; и 3 . ,  что спасительные плоды и дѣйствія этой жертвы такъ 
велики, что въ настоящемъ нашемъ состояніи мы и обнять ихъ не мо
жемъ (Рим. 8 ,  3 2 ) .  Онѣ простираются на всѣхъ людей (1 Тим. 2 ,
5 — 6 .  1 Іоан. 2 , 2 . 2 Кор. 5 ,  1 4 — 15);  на всѣ грѣхи (Тит. 2 , 
1 4 . 1 Іоан. 1 , 7 ) ,  на всѣ времена (Евр. 1 0 , 1 4 . 9 , 1 2 . 7 , 2 4 —  
2 5 ) ,  и на весь міръ вообще и на самую даже тварь; ибо, хотя Хри
стосъ умеръ собственно за падшій родъ человѣческій, но такъ какъ цѣ- 
лію искупительной Его жертвы было истребить не только грѣхъ, но и 
всѣ послѣдствія грѣха, a слѣдствія грѣхопаденія простирались на весь 
міръ: то и слѣдствія искунленія простерлись на весь міръ, какъ духов
ный (Колос. 1 , 1 9 — 2 0.  Ефес. 1 , 9 —  1 0 ) ,  такъ и вещественный, 
ибо тварь подверглась суѳтѣ, по словамъ Апостола, не но своей волѣ, 
но за подвергшая ее, въ надеждѣ, что и сама она освобождена бу
детъ отъ рабства тлѣнію въ свободу славы чадъ божіихъ (Рим. 8 , 19  
2 2 ) .  Сн.Руков. къ изуч. Х р. Бог. Арх. Мак. 1 8 6 9 г.стр. 1 7 6 — 2 0 0 .



в. ,  О цсірскомъ служены I. Христа. Будучи пророкомъ и 
первосвященникомъ, Господь былъ вмѣстѣ царемъ, и не по Божеству 
только Своему, но и по самому человѣчеству. Еще царю Давиду обѣ- 
щано было, что будетъ на престолѣ его царь, котораго царству не бу
детъ конца (2  Цар. 7 , 1 2 — 16) .  Въ Псалмахъ Давида и у проро
ковъ Онъ представляется царемъ и Владыкою народовъ. „Проси у Мене, 
говоритъ Ему Богъ Отецъ, и дамъ Ти языки достояніе Твое и одер- 
жаніе Твое концы земли“ (Псал. 2 , 8 ) .  „Отроча родися намъ, пи
шетъ пророкъ Исаія, Сынъ, и дадеся намъ, Его же начальство бысть 
на рамѣ Его: и нарицается имя Его: великаго совѣта Ангелъ, Чуденъ, 
Совѣтникъ, Богъ крѣпкій, Властитель, Князь мира, Отецъ будущаго 
вѣка“ (Исаіи 9 , 6 — 7 ) .  Подобн. обр. и другіѳ пророки не только 
усвояли Ему имя царя, но и владычество надъ народами и вѣчное цар
ство (Іерем. 8 3 , 1 5 — 1 7 .  Іезек. 8 4 ,  2 8 — 24.  Дан. 2, 4 4 . Мих. 
5 , 2 . 4  и др. ) .  Въ Нов. Зав. Ангелъ, благовѣствуя св. Дѣвѣ Ма
рш о рождѳніи Спасителя, говоритъ: „И даетъ Ему Господь Богъ пре
столъ Давида, отца Его, и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и 
царствію Его не будетъ конца“ (Лук. 1 , 3 2 — 3 3 ) .  Самъ Господь 
усвояетъ Сѳбѣ царскую власть, когда на вопросъ Пилата: царь ли еси 
ты? отвѣчалъ утвердительно (Іоан. 1 8 , 3 7 ) ,  и когда, при торжествен- 
номъ входѣ въ Іерусалимъ, не отвергалъ торжественныхъ восклицаній 
народа: „Осанна Сыну Давидову; благословенъ грядый во имя Господне, 
царь Израилѳвъ“ (Мѳ. 2 1 , 9 . Іоан. 1 2 , 1 3 ) .  По воскресеніи Своемъ, 
Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ: „Дадеся Ми всяка власть на небеси и 
на земли“ (Мѳ. 2 S , 1 8 ) .  Ап. Павелъ пишетъ, что Богъ Его превоз- 
несъ, и даровалъ Ему имя, еже паче всякаго имени, да о имени Іи- 
сусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ 
(Фил. 2 , 9 — 10);  что Ботъ Отецъ, воскрѳсивъ Его изъ мертвыхъ, 
посадилъ одесную Себе на небесныхъ, превыше всякаго начала и власти 
и силы и господства, и всякаго имени, именуемаго не точію въ вѣцѣ 
семъ, но и во грядущемъ, я вся покори подъ нозѣ Его“ (Ефес. 1 , 
2 0 — 22 ) .  Тайнозритель Іоаннъ называетъ Его царемъ царей и Госпо
домъ Господъ“ ( 1 7 ,  1 4 .  1 9 ,  1 6 ) .— Царское служеніе Господа посте
пенно раскрывалось съ самаго явленія Его въ міръ. И самъ Господь, и 
Предтеча, и Апостолы проповѣдывали: „исполнися время, приближися цар
ство небесное (Марк. 1 , 1 5 . сн. Мѳ. 3 ,  2 . 4 , 1 7 . 1 0 , 7 ) . Господь го
воритъ, что со времени Іоанна оно уже благовѣствуется и усильные 
искатели обрѣтаютъ его (Мѳ. X I , 1 2 . Лук. 1 6 , 1 6 ) ,  что нѣкоторые 
изъ стоящихъ здѣсь не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ царствіе 
Божіе въ силѣ (Марк. 9 , 1 ) .  Господь являлъ уже царскую власть Свою 
на землѣ, и въ нриродѣ видимой, творя чудеса, и надъ силами ада, 
изгоняя злыхъ духовъ, и надъ смертію, воскрешая умершихъ; но въ 
особенности царское величіе Его открывается по смерти,Его —  а . ,  въ 
Его побѣдоносномъ сошествіи во адъ (1 Петр. 3 , 18  —  1 9 . 4 ,  6 .



Ефес. 4 , 8 — 1 0 ) ; — б., въ Его воскрѳсеніи изъ мертвыхъ, о которомъ 
Онъ многократно предсказывалъ (Іоан. 2 , 1 9 . 2 1 . Мѳ. 1 6 , 2 1 . 1 7 , 
■9. 2 8 . 2 0 , 1 9 . Марк. 9 , 8 1 . 1 0 , 8 4 . 1 4 , 28 ) ,  я которое засви- 
.дѣтельствовано всѣми Апостолами, какъ одно изъ самыхъ важнѣішюсъ 
«обытій вѣры, въ которомъ открывается все величіе божества Его и на
шей вѣры въ Него (Рим. 1 , 4 ) , и которое служитъ залогомъ и осно- 
ваніемъ и нашего воскресенія (1 Кор. 1 5 , 8 —8.  12 — 28); —  и в.,  
наконецъ въ Его вознесѳніи на небо, котораго очевидцами были всѣ Апо
столы, и о которомъ говорится и у Ев. Марка ( 1 6 ,  1 9 ) ,  и у Луки 
( 2 4 ,  5 0 — 5 3 ) ,  и у Іоанва (6 , 6 2 . 1 4 , 2 — 3 .  2 0 ,  1 7 ) ,  и у Петра 
(1  Петр. 3 . 2 2 ) ,  и у Павла (Ефес. 4 , 1 0 . Евр. 9 , 2 4 . 3 Тим. 
3 , 1 6 . ) ,  и въ Дѣян. Ап. (1,. 3 — 18 ) ,  и въ откровѳпіи Іоанна (3 ,  
2 1 ) .  Какъ о побѣдоносномъ сошествіи Христа во адъ, такъ и о Его 
воскресеніи изъ мертвыхъ, и о Его вознесеніи и сѣдѳніи одесную 
Отца было предсказано и въ Ветхомъ Вавѣтѣ (см. напр. Псал. 1 5 ,  
1 0 . Осіи 13 , 14 . Псал. 4 6 , 6 . 6 7 , 1 9 . Дан. 7 , 1 3 — 14.  Псал. 
1 0 9 ,  1 ) .  Касательно царства Христова Св. Писаніе присоединяете—  
п ., что оно не земное, не гражданское, но духовное, и потому назы
вается нѳбеснымъ (Мѳ. 3 , 2); самъ Господь говорилъ, что царство Его 
не отъ міра сего (Іоан. 1 8 , 3 6 — 38 .  Сн. Лук. 1 7 , 2 0 — 21 ,  и по
тому Онъ строго обличалъ земные помыслы о немъ въ Апостолахъ (Марк. 
1 0 ,  3 5 — 45);  и Апостолъ пишетъ, что царство Вожде— -не брашно и 
нитіе, но правда, миръ и радость во Святомъ Духѣ (Рим. 1 4 , 17 ) ,  
и потому внушаетъ вѣрующимъ стремиться къ горнему, о горнѳмъ по
мышлять, а не о земномъ (Кол. 3 , 1— 4) ,  преданные земному— плоть 
и кровь царствія Божія наслѣдовать не могутъ (1  Кор. 15 , 50) ;  и б. ,  
наконецъ, что оно не временное, a вѣчное. Господь, , по слову Апостола, 
принесши одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога (Евр. 
1 0 , 12) .  Вознесшись на небо и возсѣдши одесную Отца, Онъ воспріялъ 
участіе въ Его Божественной силѣ и славѣ, которую, какъ Богъ, имѣлъ 
у Него прежде сложенія міра (Іоан. 1 7 , 5 ). Воснріявши силу и славу 
Божественную, Онъ продолжаетъ Свое служевіе спасенію человѣчѳскому, 
управляя міромъ и церковію, (Ефес. 1 , 19 —  23) и помогая вѣрѵю- 
щимъ Своимъ ходатайствомъ и заступлѳніемъ въ ихъ борьбѣ съ врагами 
спасенія. Онъ всегда можетъ спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, 
будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ (Евр, 7 , 24 — 25);  
и Онъ не престанетъ царствовать, доколѣ не низложетъ всѣхъ враговъ 
подъ ноги Свои (1 Кор. 1 5 , 2 5 ) .  Послѣдній врагъ истребится— смерть. 
Тогда Онъ предастъ царство Богу и Отцу, и Самъ покорится Покорив
шему Ему все, да будетъ Богъ все во всемъ (1 Кор. 1 5 , 2 4 — 28) .  
Тогда откроется вѣчное царство славы, въ которомъ не будетъ плеве- 
ловъ (Мѳ. 1 3 , 3 9 — 40 )  и ничего нечистато и сквернаго, а одни из
бранные, написанные въ книгѣ жизни, въ которомъ будетъ престолъ 
Бога и Агнца, и рабы Его будутъ служить Ему, и слава Божія бу-



дѳтъ освѣщать ихъ, и будутъ царствовать во вЬки вѣковъ (Аиок. 2 1 ,  
2 2 — 27-. 2 2 ,  3 — 5 ) .  „Тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ 
царствѣ Отца ихъ“ (М.ѳ. 1 3 , 4 3 ) .  Он. въ Догм. Богосл. Ен. Макар. 
T. III. Фил. Черн. Ч . 2 .  Арх. Ант. Рект. Кіевск. Д . сем., и Ру- 
ков. къ изуч. Прав. Догм. Бог. Архіеп. Мак. Лит. Z ell. Т. 1 . р . 
2 0 0 — 2 0 6 .

Касаясь исторіи Господа нашего Іысуса Христа, замѣтимъ 
еще здѣсь объ источникѣ, изъ коего почерпаются свѣдѣнія о Немъ. 
Достовѣрнѣйшія свѣдѣнія о Христѣ почерпаются единственно изъ Еван- 
гелій, или общѣе— изъ священныхъ книгъ Новаго завѣта, которыя по 
началу своему восходятъ къ самымъ первымъ временамъ Христіанства —  
-къ Аностоламъ п мужамъ Апостольскимъ (наир. Поликарпу Смирнскому, 
йгнатію Богоносцу, Клименту Римскому и Варнавѣ). Онѣ сначала со
хранялись и употреблялись въ Церкви по живому преданію отъ Апосто- 
ловъ и мужей Апостольскихъ и потомъ во второмъ вѣкѣ были уже со
браны и находились въ общемъ употребленіи въ Церкви, признаваясь 
подлинными, несомнѣнными, каноническими. Свидѣтельствомъ сего слу
жатъ: Древній Сирскій переводъ Нов. завѣта, современный ему по 
древности Мураторіѳвъ канонъ, потомъ указанія на нихъ Иринея Ліоп- 
скаго, Тертулліаиа Карѳагеискаго, Климента Александрійскаго, Ѳеофила 
Антіохійскаго, Іустина мученика, даже еретиковъ— Гностиковъ, и даже 
Цельса, Епикурейскаго философа 2-го вѣка, жаркаго противника Хри- 
стіанства. Они подробно изчисляются у св. Отцевъ церкви, напр. А ѳа- 
яасія Алекс., Кирилла Іерус., Григорія Богосл.', Амфилохія, Леонтія 
Визаятійскаго, Ефрема Сирина, Руффина, Августина, Іоанна Дамаскина, 
и др. и въ правилахъ Апостольскихъ и постановлѳиіяхъ соборовъ— Лао- 
дикійскаго (пр. 6 0 ) и Карѳагенскаго(ЗВ). (Сн. Свящ. Пис.)* Другихъ- 
свидѣтельствъ древности нѣтъ. Скрытнымъ, безмолвнымъ, замкнутыми 
въ себѣ, но глубоко знамѳнательнымъ свидѣтелемъ о Христѣ служитъ 
остающійся доселѣ невѣрующимъ въ Него Его народъ. Современный 
Христу Іудейскій писатель, упоминающій о Немъ, есть Іосифъ Флавій, 
свидѣтельство коего заслуживаете вниманія. Въ своихъ древностяхъ Іудей- 
скихъ, сказавъ о возмущеніи Іудеѳвъ противъ Пилата, онъ присовокуп
ляешь: „Въ это же время жилъ Іисусъ, человѣкъ мудрый, если только 
можно назвать Его чѳловѣкомъ: ибо Онъ. совѳршилъ дѣла чудныя• (тга- 
рао6;а)Ѵ Ір-уШѴ -OlYjTYjç), училъ тѣхъ, которые f съ охотою пріѳмлютъ 
истину, и пріобрѣлъ Себѣ множество послѣдователей, какъ изъ Іудеевъ, 
такъ и изъ язычйиковъ: это былъ Христосъ. И хотя Пилатъ, по до
носу нашихъ старѣйпшнъ, осудилъ Его на крестъ, однако нослѣдователи 
не оставили прежней къ Нему любви. Въ третій день Онъ явился предъ. 
ними опять живымъ, согласно предсказаніямъ Божественныхъ пророковъ, 
иредрекшихъ какъ о семъ, такъ и о другихъ многочисленныхъ чудесахъ. 
Его. Названное по имени Его общество Христіанъ существуетъ еще до



нынѣ (Е н. Х У !]! . Г і . 3 . § 2 ). Овядѣтельство это согласно читается 
во всѣхъ древнихъ рукописяхъ и нѳчатныхъ изданіяхъ, и его приводить 
и Евсевій и Іеронимъ и Исидоръ Пелусіотъ и другіе; и въ новѣйшее 
время, хотя иные хотятъ видѣть въ немъ произведете Христіанской руки, 
но многіѳ защищаютъ его подлинность, находя его соотвѣтствующимъ 
и характеру и обстоятельствамъ времени, о которомъ товоритъ историкъ, 
и по слогу согласнымъ съ слогомъ всего его сочинѳнія (сн. Мак. Введ. 
въ Прав. Богосл. 1 8 4 7  г. стр. 8 0 4 — 3 0 6 .  W iner, Т. 1 . р. 5 5 8 ) .  
Изъ современныхъ языческихъ писателей Тацитъ только мимоходомъ 
упоминаетъ о Христѣ и Христіанахъ. Онъ повѣствуетъ, что когда Не- 
ронъ, сожегши Римъ, сложилъ вину этого поступка на Христіанъ, жив
шихъ. въ Римѣ, и повѳлѣлъ ихъ разыскивать, то оказалось великое мно
жество виновныхъ, —  не въ томъ однакоже преступлены, въ ка- 
комъ ихъ подозрѣвали, а въ ненависти къ человѣчѳскому роду 
(какъ вообще клеветали тогда на Христіанъ). Tacit. Anal. L . X V . 
с. 4 4 .  § 3 . Под. обр. Плиній (около 1 0 4  г . ) ,  извѣщая Нмп. 
Траяна о ходѣ бывшаго тогда гоненія на Хриетіанъ, писалъ къ 
Траяпу: „Мнѣ кажется, что дѣло это стоитъ внимательнѣйшаго pas-
смотрѣнія, особенно по количеству тѣхъ, коимъ угрожаетъ опасность: 
ибо многіе всякаго возраста, всякаго сословія и обоего пола уже под
вергаются ей и будутъ подвергаться; зараза этого суевѣрія распростра
нилась не только по городамъ, но даже по селамъ и деревнямъ; дошло 
до того, что храмы боговъ почти опустѣлп, и торжества давно остав
лены“ (E pist. 9 7 ) .  Еще сильнѣе пишетъ объ этомъ въ кондѣ втораго 
вѣка въ своей Апологіи Римскому правительству и народу Тертуліланъ. 
„Мы появились только вчера, и уже наполняемъ ваше все: города, 
острова, крѣпости, мѣста собраній, самые лагери, трибы, декуріи, дво
рецъ, сенатъ, торжище, оставляя вамъ одни только храмы. Мы могли 
бы побѣдить васъ, даже безъ всякаго оружія и возстанія, а только 
чрезъ одно свое отдѣленіе отъ васъ...  Вы, безъ сомнѣнія, ужаснулись 
бы той пустыни, посреди которой увидѣли бы себя, той всеобщей ти
шины и оцѣпененія, въ какомъ представилась бы ваша, какъ бы 'умер
шая, вселенная“ (Apolog. с. 3 . § 8 7 ) .  Такое быстрое въ короткое 
время распространеніе Христіанства и непобѣдимая сила исповѣдниковъ 
Христовыхъ не иначе могутъ быть объяснены, какъ несомнѣнною исти
ною Божественнаго лица Основателя Христіанства и высшимъ содѣйствіемъ 
сему великому дѣлу. Извѣсны были еще въ древности Акты Пилата 
(См. о нихъ Арх. Макар. Введ. въ Прав. Богосл. 1S4 7 г. р. 3 0 7 ) .  
Есть свидѣтельства о Христѣ въ Талмудѣ и у Раввиновъ Іудейскихъ, 
но онѣ смѣшаны съ нѳлѣпыми баснями и сказками и крайне искажены 
и обезображены извращеніемъ истинъ Евангельскихъ и слѣиотою Іудей1 
скихъ учителей, преслѣдующихъ одну полемическую цѣль относительно 
Христа и 'его нослѣдователей (Сн. W iner, Т . 2 . р. 5 58 .  Сн. Весѣды 
Алексѣева, Прав. Х р. изъ Евреевъ, Новг. изд. 3-е 1 8 7 8  г. р.



3 7 — 45 .  p. 66  и д .  p. 12 0  и д . р. 2 8 8  и дал. и др. сн. Введ. 
въ Прав. Бог. Мак. 1 8 4 7  г. р. 3 0 4 .  Есть еще сказанія о Христѣ 
въ такъ называемыхъ неканоническихъ и апокрифическихъ Евангеліяхъ, 
которыя взвѣстны съ давнихъ временъ, и которымъ нѣкоторыѳ изъ 
критиковъ усвояютъ большое значеніе. Оригенъ въ бѳсѣдѣ на Луку ни- 
шетъ: „Multi conati sunt scribere E vangelia, sed nonomnes recepti... 
nt sciatis non solnm quatvor Evangelia, sed plurima esse conscripta, 
•e quibus haec, quae habemus, electa snnt et tradita E c c le s iis ... E c
clesia  quatvor habet E vangelia , haereses plurima, e quibus quoddam 
scribitur secundum A egyptios, aliud iuxta X II  Apostolos. A y sus fuit 
et Basilides scribere Evangelium , et suo illud nomine titu lare ... scio 
quoddam E v a n g ., quod appellatur secundum Thomam, et iuxta Mat- 
thiam , et alia plura legim us*. Подобное пишетъ Іѳронимъ въ преди- 
-славіи на Матвея. Но Евангелія эти, . восполняя оставленныя въ канони
ческихъ Евангѳліяхъ промежутки времени, особенно въ исторіи дѣтства 
Іисуса Христа и исторіи Его родствеппиковъ, не имѣютъ величествен
ной простоты и истинности нашихъ каноническихъ Евапгелій, что прямо 
налагаетъ на нихъ ясную печать не апостольскаго ихъ происхожденія и 
не подлинности ихъ, и онѣ сохранялись и употреблялись только въ тѣс- 
ныхъ замкнутыхъ сектахъ, главнымъ образомъ гностическихъ; а иныя 
изъ нихъ какъ наир. Ев. Ѳомы, наполнены множествомъ нелѣпыхъ и 
частію злонамѣренныхъ и безнравственныхъ чудесъ и повѣстей. Древ- 
нѣйшее изъ нихъ есть Евангеліе Іакова; оно явилось въ кондѣ 2-го 
пли въ началѣ 3-го в. Въ немъ повѣствуется исторія рождества и дѣт- 
ства Маріи до рождества I . Христа, потомъ краткая исторія поклоненія 
волхвовъ и бѣгства въ Египетъ, и наконецъ исторія ѵмерщвленія За- 
харіи, отца Іоанна Крестителя; но она далеко устунаетъ чистотѣ и 
важности каноническихъ Евангелій. Евангеліе Никодима, вѣроятно, 
Іудейско-Христіанскаго происхожденія, но оно поздно появилось, до 13-го 
вѣка никто объ немъ не упоминаетъ. Оно пополняетъ послѣднюю часть 
жизни I . Христа, точно изображенную въ Евангеліяхъ, пространно по- 
вѣствуя о судонроизводствѣ Пилата надъ Іисусомъ, и о распятіи и вос- 
кресеніи Христа; фантастически изображаетъ сошествіе Христа во адъ, 
л заканчивается признаніемъ Анны и Каіафы, что осужденный ими 
Христосъ есть истинный Сынъ Божій. Изъ неканоническихъ Евангелій 
извѣстны: Евангеліе отъ Евреевъ. Оно ипачѳ называется Евангеліемъ
12-ти Апостоловъ, также Евангеліѳмъ отъ Матѳѳя. Имъ пользовались 
Евіонеи и Назореи: оно имѣетъ близкое отношеніе къ Евангелію отъ 
Матвея, и въ первоначальномъ своемъ видѣ было подлинное, но потомъ 
непорчено разными дополненіями, выпусками и измѣненіями. Было еще 
“Таціаново Евангѳліе. Это, по Евсевію, соединеніе и сводъ Евангелій, 
Евангеліе четырехъ или изъ четырехъ. Это изъ нашихъ четырехъ 
Евангѳлій составленное и еретическимъ вліяніемъ испорченное согласіе 
нашихъ четырехъ Евангелій. Таціанъ былъ гностикъ, ученикъ Маркіона.



Маркіоново, вакопецъ, Евангеліе— это искаженное Евангеііе отъ Луки. 
Современники Маркіона, Тертулліанъ и Ириней, и потомъ Оригѳнъг 
Епифаній, Ѳеодоритъ и др. согласно утверждаютъ, что мнимый иосіѣ- 
доватеіь Ап. Павла, Маркіонъ, пользовался нашимъ Евангеліемъ отъ 
Луки и въ пользу своей гностической системы исказиіъ его. Самъ Мар- 
кіонъ выдаетъ себя только исправителемъ испорченной будто бы ^ дей
ствующими учителями каѳолической книги Евангелія отъ Луки. Есть и- 
другія нѣкоторыя лисанія; см. подробнѣе о семъ о Еванг. и Ев. Исторіи, 
по поводу кн. Ренана, Арх. Мих. 1 8 7 0  г.  стр. 8 3 3  и дал.

Замѣтимъ, накопецъ, здѣсь о паружномъ видѣ и Лицѣ Христа. 
Касательно наружнаго вида и лица Іисуса Христа св. Писаніе упоминаете 
только о Его одеждѣ. Его хитонъ, или нижняя одежда, былъ не ши
тый, а весь тканый, сверху до низу; попреданію, это— рукодѣліе Б о- 
жіей Матери. Верхняя одежда, или плащъ, сверху надѣвавшійся, по 
обычаю Іудеевъ, на четырехъ ковцахъ украшался кистями. О внѣш- 
пемъ видѣ лица Его можно судить по тому впечатлѣнію, какое произ- 
водилъ Онъ на высшихъ и знатныхъ и на простой народъ, на друзей 
и на врагоѣъ; Онъ имѣлъ важный, величественный (Іоан. 1 8 , 6) видъ, 
и вмѣстѣ дружелюбный, кроткій, преклоняющій сердце (Мѳ. X I , 2 8 —  
3 0 . 1 2 , 1 8 — 2 1 ) .  Но изображено лица Христа или определенный ег 
вѣрный образъ Его древней Церкви, кажется, былъ не извѣстенъ, Въ 
древней Церкви преимущественно употреблялись символическія изображе- 
нія Христа и Его церкви и общества вѣрующихъ. Сюда относятся: 
чаша, дверь, крестъ, якорь, агнецъ, дельфинъ около якоря, виноград- 
ная лоза, корабль, голубь, рыбы, пастырь и овцы, и др. Причинъ на 
то, почему древніе Христіане преимущественно употребляли символи- 
ческія изображевія, много; Христіане опасались упрековъ со стороны 
язычниковъ въ идолоноклопствѣ; старались такою прикровенностію пре
дохранить священныя изображѳнія отъ поруганій со стороны невѣрую- 
щихъ; Христіане изъ Іудеевъ тѣмъ болѣе не могли допустить этого, потому 
что строго держались заповѣди Закона: не сотвори себѣ кумира, ни вся
каго подобія, и вообще Христіане избѣгали сего по презрѣнію къ язы
ческимъ идоламъ и всему языческому, чтобы не уподобляться язычни- 
камъ. Живописныхъ изображеній Христа тѣмъ болѣе они могли избе
гать—  что они во второмъ уже вѣкѣ были въ употребленіи у ерети- 
ковъ, Карпократа и другихъ Гностиковъ, и будучи дѣломъпроизвольнаго ху
дожества, конечно, не могли соответствовать величію Божественнаго лица 
Спасителя, и суевѣрно и недостойно, по образу язычниковъ, были по
читаемы (Сп. Ирин. прот. Ересей. К . 1 . гл. 2 5 ) .  И этимъ, конечно, 
объясняется постановлепіе одного древняго западнаго собора, бывшаго 
въ 3 0 5  году по P . X . ,  въ Ельвирѣ, въ которомъ запрещалось имѣть 
въ церкви живописныя изображенія, и изображать на стѣнахъ предметы 
почитанія и ноклоненія“ (Прав. 3 6 ) .  Этимъ же, можетъ быть, надобно 
объяснять и то, что Епифаній Еписк. Ііипрскій 4-го в ., увидѣвши въ.



одномъ Палестинскомъ городѣ на завѣсѣ во вратахъ одного Храма изо- 
браженіе Христа или другаго Святаго, совѣтовалъ вынести его изъ Храма, 
находя это несогласнымъ съ Шсаиіемъ. Но отсюда отнюдь не слѣдуетъ, 
чтобы свящѳнныя изображенія Спасителя и Святыхъ были противны Пи
санию и древняя Церковь вовсе не имѣла ихъ, или употрѳбленіе ихъ 
находила не согласнымъ съ духомъ Христіанства; напротивъ, изображе- 
нія Спасителя были въ Церкви съ самыхъ древнихъ временъ, но они 
сначала по причинѣ гоненій болѣе употреблялись въ домахъ, и бу
дучи предоставлены произволу живописдевъ, писались различно, какъ 
свидѣтельствуетъ о семъ блаженный Августинъ (De Trinit. L . 8 .  с. 4 ) , 
и при томъ иныя изъ нихъ Церковь не могла признавать по выше упо- 
мянутымъ причинамъ, другія были ей не извѣстпы, принадлежа част- 
еымъ лицамъ или цѳрквамъ, которыя сдѣлались извѣстными уже иослѣ. 
Вотъ изображеиія Спасителя, извѣстпыя въ древней Церкви и засвидѣ- 
тельствованныя исторіею. Тертулліанъ, Христіанскій писатель втораго 
вѣка, свидѣтѳльствуѳтъ, что на чашахъ, изъ которыхъ причащались вѣ- 
рующіе, изображал^ Христа въ образѣ пастыря, несущаго па раменахъ 
своихъ обретенную Имъ заблудшую овцу (de Padicit. с. 7 и 10) .  
Сюда относится притча I .  Х р. объ овцѣ нропадшей. Въ Евангеліи 
Самъ Господь называетъ Себя добрымъ пастырѳмъ, который душу свою 
полагаетъ за овецъ (Іоап. гл. 10 ) ,  и изображеніе Христа въ видѣ Па
стыря, несущаго на раменахъ своихъ овцу, было любимымъ изображені- 
емъ въ древней Церкви. Евсевій свидѣтельствуетъ, что онъ видѣлъ въ 
Еесаріи Филипповой статую Спасителя, поставленную тамъ упоминаемою 
въ Евангельской исторіи женою кровоточивою, въ благодарность за свое 
иоцѣленіе. Евсевій видѣлъ ее собственными глазами, бывши въ этомъ го
роде. Статуя эта состоитъ изъ металла, и представляетъ собою мѣдное 
изваяніе женщины, съ преклоненными колѣнами и съ простертыми впе
редъ руками, представляющей подобіе молящейся; ж противъ нея изъ 
тогоже металла фигуру мужчины, красиво облечѳипаго въ двойную ман
ию и простирающаго руку къ женщине; тутъ же представляется расту
щая незнакомая какая-то трава, служащая символомъ исцѣлепія всякихъ 
болѣзней. Статуя, говорили, пишетъ Евсевій, представляетъ образъ Іи- 
суса Христа (Церк. Ист. Кн. Y II. гл. 18) .  Въ послѣдствіи времени, 
но свидетельству. Созомена, (кн. .0 . гл. 2 1 ) ,  императоръ Юліанъ—  
отступникъ вѳлелъ убрать эту группу, которая вскоре и была разбита 
язычниками; но Христіане собрали остатки Спасителя и поставили въ 
Храме, где и видѣлъ ее Созоменъ. Новейшіе не хотятъ признавать въ 
этомъ памятнике рображенія Христа, признавая въ немъ олицетвореніе 
города Кесаріи предъ Императоромъ Адріаномъ, благодѣтелемъ этого 
города, которое ошибочно будтобы понято было Христіанами за Христа 
и ими почиталось. Но это мнимое заблужденіе не было заблужденіемъ 
въ глазахъ Юліана и язычниковъ, и потому-то и было воздвигнуто 
Юліаномъ гопепіе противъ этой статуи, и она была разбита.— Изъ пре-



даній объ образѣ Спасителя первое и главное, конечно, мѣсто зани
маете иреданіе о Нерукотворенномъ образѣ Спасителя. Преданіе объ 
этомъ имеете за себя всѣ условія исторической вѣрности; таковы: со
гласное вѣрованіе древней Церкви, и восточной н западной, свидетель
ство древнихъ историковъ, начиная съ Евсевія, и многихъ отцевъ Цер
кви, начиная съ Ефрема Сирина (Ся. Церк. Ист. Евс. 1 , 1 3 . Евагрія 
4 , 2 7 ,  Прокоп, у Евагр., Армяне. Истор. Моисея Хоренскаго 5-го 
вѣка, Іоанна Дам. 8-го в ., Константина Порфирородиаго f  959  г .,  
3onapat 1 1 1 8 ,  Кедрина, и др. ) .  Во времена Іоанна Дамаскина свя- 
і ’ѣйшій образъ этотъ хранился еще въ цѣлости, и церковь Эдесская 
хвалилась имъ, почитая его, какъ скипетръ царскій. Вещественными 
доказательствами въ пользу этого преданія служатъ многочисленные 
снимки съ него, достойно чтимые вѣрующими съ древнихъ временъ. 
Сказанія о происхожденіи сего образа главнымъ образомъ состоять въ 
слѣдующемъ. Во время земной жизни Христа владѣлецъ Эдесскіи Ав~ 
гарь, страдая неисцѣлимою какою-то болѣзнію, и слыша о чудесахъ 
Христовыхъ и о гоненіяхъ на Христа въ Іудеи, отправилъ пословъ съ 
письмомъ къ Спасителю, прося Его пріѣхать къ нему и исцѣлить его, 
и вмѣстѣ предлагая Ему безопасное убежище у себя отъ гоненій Іудѳ- 
евъ. Господь отвѣчалъ Авгарю, что Онъ не можетъ пріѣхать къ нему, 

.потому что Ему нужно исполнить все, для чего Онъ посланъ, но что 
по вознесеніи Своемъ Онъ пошлетъ къ нему одного изъ учениковъ Сво
ихъ, который исцѣлитъ его отъ его болѣзни. О нерукотворенномъ об
разе здесь ничего еще не говорится. Въ первый разъ о семъ говорится у 
историка 6-го в. Евагрія (кн. ГѴ\ гл. 2 7 ) ,  и потомъ подробнее у Іо- 
.анна Дамаскина въ Слове объ иконахъ и въ его „Точномъ нзложеніи 
веры“ . Здесь присоединяется, что Авгарь, посылая пословъ съ поруче- 
піемъ звать къ себе Спасителя, вместе съ симъ поручилъ имъ въ слу
чае неисполнѳнія его желанія, снять по крайней мере портретъ съ Спа
сителя. Но живописецъ, напрасно трудившись, пе могъ снять его. Тогда 
Господь, видя это, потребовалъ воды, и умывшись вытеръ лице Свое 
полотенцемъ и Божественный образъ Его изобразился на полотне. Этотъ 
образъ съ письмомъ и посланъ былъ къ Авгарю, и онъ съ благогове- 
ніемъ хранилъ его. Но этотъ образъ долго былъ неизвѣстенъ Церкви, 
Потому что по смерти Авгаря, вступившій на престолъ его сынъ его, 
возстановивши древнее идолопоклонство, воздвигъ гопеніе на Христіднъ, 
и Епископъ Эдесскій, чтобы спасти святыню отъ истреблѳнія, заложилъ 
его въ стену, и заделалъ снаружи место это, ж здесь оставался об
разъ сей сокрытымъ около пяти вековъ, до временъ Хозроя; въ это 
наконецъ время снова явился па светъ, и послужилъ сиасѳнія) Едесяяъ 
отъ Хозроя (Церк. Ист. Евагр. К . IT . гл. 2 7 . Он. Четьи-Мин. 16 
Августа). Самое изображеніе лица Христа на нерукотворенномъ образе 
можно читать у Іоанна Дамаскина, у Никифора Каллиста и у разныхъ 
другихъ восточныхъ и западпыхъ писателей. Іоаннъ Дамаскинъ виделъ



его своими пазами. По сказанію одного изъ очевидцевъ, видѣвшаш 
сѳй образъ въ Генуѣ, куда онъ въ 14-мъ вѣкѣ перѳнесѳнъ былъ изъ 
Константинополя, образъ этотъ имѣѳтъ величественный и чудный видъ; 
на немъ отражается божественное величіе и слава, такъ что взирающій 
на него очаровывается и благоговѣетъ предъ нимъ. Съ средины довольно 
болыпаго чела спускаются по обѣимъ сторонамъ на право и на лѣво 
темнорусые и почти черные, не слишкомъ густые, по довольно длинные 
и нѣсколько курчавые на оконѳчностяхъ волосы; борода черная, но не 
большая, кажется раздѣленная на три части; брови также черные, но не со- 
всѣмъ круглые; глаза живо блестящіе и проницательные, какъ бы испускаю- 
щіе свѣтлыѳ лучи изъ себя, такъ что думаешь, что они смотрятъ на тебя со 
всѣхъ сторонъ какимъ-то пріятнымъ и нѣжнымъ взоромъ. Носъ— прямой 
и правильный; усы едва покрываютъ верхнюю губу, такъ что прекрасно 
очерченныя и пріятныя уста виднѣются безпрелятственно. Колоритъ лица 
черноватый и смуглый, такъ что трудно узнать настояіцій цвѣтъ его,, 
особенно на челѣ, на носу, между глазами и на щекахъ; но съ другой 
сторовы легко видишь, что образъ имѣетъ что-то сверхъестественное, 
чему чѳловѣческое искусство подражать не можетъ, и многіе извѣстные 
художники признавались, что нѣтъ никакой возможности нашими красками 
передать цвѣтъ св. образа, сколько нибудь сходно съ оригиналомъ. 
(Труд. Кіев. Д . Акад. 1 8 6 6  г. Сент. р . 7 — 9) .  Описаніѳ это сходно 
съ онисаніемъ Іоанна Дамаскина и Никифора Каллиста. Вотъ описаніе 
Никифора: „Яйце Господа нашего I .  Христа, пишетъ Онъ, замеча
тельно было красотою и выразитѳльностію. Ростомъ Онъ былъ по край
ней мѣрѣ 5 футовъ 4  дюйма, и двѣ линіи. Волосы его походили на 
русые; они были не слишкомъ густы, и нѣскольно курчавы на оконеч- 
ностяхъ. Брови были черныя, но не совсѣмъ круглыя; глаза каріе, ис
полненные необычайной живости и невыразимой красоты; носъ— прямой, 
правильный; борода русая, но довольно короткая, но волосы на головѣ 
длинные. I .  Христосъ никогда не стригся; ничья рука не касалась го
ловы Его, кромѣ руки Матери, и то только тогда, когда Онъ былъ 
младенцемъ. Двѣтъ лица Его былъ почти пшеничный, когда пшеница 
начинаетъ поспѣвать. Онъ много походилъ лицемъ Своимъ на Свою Матерь, и 
былъ нѣжно румянъ. Степенность, благоразуміѳ, кротость и неизмѣнное 
милосердіе выражались въ лицѣ Его“ . Это описаніе напоминаетъ опи
у м е  личности I .  Христа, приписываемое Лентулу, бывшему проконсу- 
ломъ въ Іудеѣ въ дни I .  Христа предъ Пилатомъ. „Въ настоящее- 
время явился у насъ и теперь еще живетъ, доноситъ онъ Сенату, мужъ, 
одаренный великимъ могуществомъ; имя ему I .  Христосъ. Народъ на
зываетъ Его сильнымъ пророкомъ, а ученики —  Сыномъ Божіимъ. Онъ 
возвращаетъ къ жизни мертвыхъ и исцѣляѳтъ больныхъ отъ всякихъ 
болѣзней и нѳдуговъ. Этотъ человѣкъ высокъ и строепъ; лицо Его 
строго и выразительно, такъ что въ одно и тоже время внушаетъ лю
бовь и страхъ. Волоса у него на голОвѣ вщгааго цвѣта, и до ушей



гладки и лишены блеска, а отъ ушей до плечъ блестящи и вьются. Съ 
м ечъ они падаютъ на спину двумя прядями, по обычаю Назореевъ. 
Чело чистое и гладкое. По чистому лицу разливается легкій румяпецъ; 
выраженіе лица благородное и пріятное. Носъ и ротъ безъукоризненны. 
Борода густая, раздвоившаяся, одного цвѣта съ волосами на головѣ. 
Голубые глаза Его необыкновенно блестящи. Онъ страшенъ, когда обли
чаешь и осуждаѳтъ, но рѣчь Его становится ласкающею и нежною, когда 
учитъ и убѣждаетъ. Наружность Его полна удивительной граціи и важ
ности. Никто никогда не видалъ Его смѣющимся, но часто видали Его 
плачущимъ. Станъ Его высокъ, руки прямы и длинны, плечи красивы. 
Рѣчь Его обдуманная, важная и сдержанная. Это прекраснѣйшій изъ 
земнородныхъ, и въ Немъ самомъ и во всѣхъ Его поступкахъ видна 
чистая истина, въ которой лести нѣтъ“ . Codex apocryphus Nov. Testam. 
apud Fabricium . Описаніе это въ высшей степени привлекательно; са
мый преданный ізъ  учениковъ Христа не могъ пожелать лучшаго опи- 
санія своего Учителя; по оно принадлежитъ лозднѣйшему времени. Самый 
Лептулъ, доносившій о семъ Сенату, есть мнимое, вымышленное лице, 
о которомъ исторія ничего не говоритъ; ни между прокураторами Іудеи 
и Сиріи, ни между консулами Римскими временъ Тиверія никакого Публія 
Лентула не извѣстно. Самое донесеніе или письмо Лентула дѣлается из- 
вѣстнымъ на Западѣ только съ 12-го или еще поздпѣе— съ 15-го века, 
и, по догадкѣ нѣкоторыхъ, представляемое въ немъ описаніе .лица Хри
ста есть только переиначеніе описанія Никифора Каллиста, или по нему 
составлено (сн. Герц. Ѵ ІН . р. 2 9 2 — 2 9 6 .  Riehm, Древн. Т. 1 . р. 
7 2 5 ) .  Кромѣ перукотвореннаго образа, посланнаго Господомъ къ Ав
гарю, есть другой древній образъ, извѣстный подъ именемъ нерукотво- 
ренпаго образа Вероники. Сущность преданія о семъ состоитъ въ сле
дующему Когда Господа вели на Голгоѳу на крестныя страданія и 
кровавый потъ яиіъ съ лица Его на землю, тогда одна изъ множества 
съ слезами сопровождавшихъ Его женщинъ, проникнутая скорбію со- 
страданія, снявши съ головы своей платокъ, поднесла его Господу, чтобы 
Онъ вытиралъ имъ кровавый потъ съ.лица Своего. Въ благодарность 
за сіе, Господь отпечатлѣлъ па платкѣ этомъ черты лица Своего, из- 
нуреннаго болѣзнію и страданіями, и по далъ его ей на память, какъ 
залогъ любви и благодарности. И такимъ образомъ это былъ другой 
нѳрукотворенный образъ Христа, на которомъ Господь, какъ страждущій 
изображается въ терповомъ вѣнцѣ. Такъ изображенъ Онъ у Корреджіо 
и такъ изображается и у другихъ художниковъ. Преданіѳ о семъ об
разе, по началу своему, должно • восходить къ древнѣйшимъ временамъ, 
и не должно быть смешиваемо ни съ пѳрукотвореннымъ образомъ Авгаря, 
ни съ живописными изображеніями Спасителя и Божіей Матери Еванг. 
Луки, ни съ скульптурнымъ изображеніемъ Спасителя, воздвигнутымъ 
кровоточивою; но на западе оно смешивается съ ними, то онъ смеши
вается съ статуею кровоточивой, то съ образомъ Авгаря, то съ обра-
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аомъ Ев. Дуки, и представляется въ многочисленныхъ и самыхъ раз- 
иообразнѣйшихъ сказаніяхъ съ разными варіаціязга. Можетъ быть, іюво- 
домъ къ смѣпгенію послужило ’сказаніѳ о кровоточивой, находящееся у 
писателя 6 -то вѣка Іоанна Малалы, у котораго подробно описывается 
устроеніе ея статуи, и кровоточивая прямо называется Вероникою, и 
въ актахъ Пилата, извѣстныхъ съ первыхъ вѣковъ, исцѣленная Хри
стомъ кровоточивая также называется Вероникою (см. о семъ въ Х р. 
Ч т. 1 8 7 4  г. Дек. стр. 4 9 1 — 4 9 9  и дал. р. 5 1 4 — 5 1 6 .  Сн. Herz. 
Х У II . р. 8 6 — 8 7 .  Кроме иерукотворешіыхъ образовъ Авгаря и Веро
ники были въ древней Церкви разныя другія изображепія Спасителя. 
Таковы: образъ, писанный Ев. Дукою, о которомъ въ 9-мъ в. упоми
наешь ученикъ Ѳѳодора Студита монахъ Михаилъ, и потомъ и другіе. 
Есть на западѣ множество преданій о другомъ нерукотворенномъ образѣ 
Спасителя, безъ терноваго вѣнца, хранимомъ Вероникою, отличпомъ отъ 
образа въ терновомъ вѣпцѣ; есть предапія о другихъ перукотворенныхъ 
образахъ Христа и иа востокѣ (сн. Пут. Норов. T. IV*. 1 8 5 4  г.  стр. 
1 9 3  и дал. Есть бъ Ватик. Вибліотѳкѣ образъ Спасителя на слоновой 
кости, почитаемый древнѣйшимъ, который относятъ ко второму или треть
ему вѣку. Есть въ часовнѣ Еаллистовой усыпальницы изображеніе Хри
ста, по мпѣнію первокласныхъ ученыхъ принадлежащее второму вѣку. Въ ка- 
такомбахъ пайдѳпыизображѳнія Христа, принадлежащая времѳнамъ Адріана. 
Были мпогія и другія изображены Спасителя. Выли разныя и копіи съ 
извѣстнѣйпшхъ древностію и вѣрностію оригиналовъ. Изображены Спа
сителя особенную должны были получить извѣстность и распространено 
въ Хр. Церкви со временъ Еонстантина, когда обстоятельства Церкви 
измѣнились, когда не было яужды избѣгать прежнихъ, чисто историче- 
скихъ изображеній Спасителя. Причины, прежде задерживавшія развитіе 
Христіанской, чисто исторической иконографіи, постепенно прекращали 
свое дѣйствіе съ ослабленіемъ язычества и съ наступленіемъ спокойнаго 
торжества Христіанства. Христіане перестали опасаться упрековъ въ идо
лопоклонстве и оскорбленій священныхъ изображеній со стороны язычни
ковъ; съ другой стороны протестъ противъ всего языческаго получилъ 
въ членахъ самой Церкви более умеренный характеръ; не было теперь 
настоятельныхъ причинъ исключительно держаться символическаго изобра- 
жѳнія священныхъ лицъ и событій, напротивъ много было причинъ и 
побужденій обратиться къ чисто историческому способу. Но здесь должны 
были встретиться съ новыми затрудненіями, какъ достойно и верно изо
бразить необыкновенную личность Спасителя, въ которой, въ слѣдствіе 

- д.тинныхъ споровъ Несторіанъ и Евтихіанъ, по определѳнію Халкидои- 
скаго собора (4 5 1  г.)  Божественное и человеческое естество соединены 
пе -раздельно и несліянно. Неудобоизобразимость лица I .  Христа созна
ваема была и до Несторіанскихъ и Евтихіанскихъ споровъ, а теперь 
еще более можно было опасаться упрековъ, то со стороны Несторіанъ, 
разделявшихъ природы во Христе, то со стороны Евтихіанъ, сливавшихъ



ихъ въ одно естество и въ одну личность. И  вотъ здѣсь-то должны были 
помочь художникамъ Христіанской живописи древнія священиыя ігреданія. 
Какъ бы то пи было, только, на основаніи ли предапій о Нерукотво
ренномъ образѣ Спасителя, или на основаніи незримаго нѣкоѳго образа 
Христа, какой рисуется предъ нами на вдохновѳпяыхъ страницахъ Еван- 
гелія, или по темнымъ нѣкоторымъ воспомипаніямъ и по темному нѣкоему 
чувству Христіанскаго благочестія, только издавна, съ самыхъ первыхъ 
вѣковъ Христианства, образовался въ Х р. Церкви такой тииъ, такой 
образъ Христа, который чувствуется соотвѣтствующимъ или близкимъ 
къ первообразу. Типъ этотъ проходить чрезъ всѣ вѣка; онъ вдох- 
повлялъ художпиковъ; онъ является на памятникахъ всего Визаптійскаго 
художественнаго періода. Издавна изображали Христа то младенцемъ, то 
шымъ, безъ бороды, то въ зрѣломъ возрастѣ, и вездѣ давали Ему 
идеальныя черты. Изъ Его младенчества съ особенною любовію пред
ставляли художники поклоненіе волхвовъ, или поклоненіе пастырей. Но 
самый любимый предметъ древняго Христіанскаго искусства— это изобра- 
женіе Христа въ качествѣ Учителя и Чудотворца, который проповѣды- 
валъ Евангеліе, исцѣлялъ больныхъ, очищалъ прокажепныхъ, изгонялъ 
нечистыхъ духовъ, воскрешалъ мертвыхъ. Въ одеждѣ Его видѣли тро
гательную простоту. Голова Его большею частію открыта, ноги также 
обнажены или обуты въ сандаліи, которыя носили въ Палестинѣ низшіѳ 
классы; любили изображать Его въ одеждѣ бѣлаго цвѣта— эмблемѣ нрав
ственной чистоты и святости. Около временъ Константина, к особенно 
съ 5 -го вѣка стали украшать главу Его нимбомъ —  облачнымъ кругомъ 
или сіяніемъ, приближавшимся къ солнечному свѣту, и изображавшимся 
золотымъ цвѣтомъ. И  что особенно замѣчательно, тогда какъ нѣкоторые 
изъ отцевъ, исходя изъ идеи уничиженнаго состоянія Христа, и опираясь 
на слова пророка (Исаш 5В, 2— 5) , утверждали, что Онъ не имѣлъ 
наружной красоты и даже почитали Его безобразнымъ но наружности, 
такъ что Цельсъ смѣялся падь Христианами, что они почитаютъ безоб
разного Бога: эстетическое искусство Христіаиской древности пикогда не 
вдавалось въ такія крайности и съумѣло уловить нѳясныя и неуловимый 
черты свѣтлаго образа, который издревле создался и въ умахъ художни- 
ковъ и въ душахъ вѣрующихъ. Всегда изображали Христа въ идеаль- 
тіыхъ и свѣтлыхъ чертахъ. Въ образѣ самыхъ страданій лице Христа 
нривлекаетъ и нокоряетъ сердце. Въ самомъ нерукотворенномъ образѣ 
Вѳропики, въ страждущемъ Христѣ, съ терновымъ вѣнцомъ на главѣ, 
по замѣчапію Гримма, едва замѣтпо выраженіе страдатя (W illi. Grimm—  
die Sage vom Ursprimg des Christusbildes 1 8 4 3 ) .  Такъ искони въ Хри- 
стіапской церкви образовались такія основныя черты образа Христа, ко
торыхъ и самое совершенное новѣйшее искусство, не оскорбляя общаго 
Христіанскаго чувства, оставлять не можетъ. См. Труд. К . Д . Ак. 
1 8 6 6  г. Сент. стр. 3 и дал. Хр. Чт. 1 8 7 4  г. Дек. р. 471 и дал.
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сн. W iner, Т. 1 . р. 5 7 6 — 5 7 7 .  Riehm , Т . І . р .  7 2 4 — 7 2 5 .  H erz. 
T . 1 . p. 5 8 . T i l l .  p. 2 9 2 — 2 9 6 .  Х Т П . p. 8 6 — 8 7 .

Христовы братья, си. ігодъ буквою В .:  братья Господа нашего I ,  
Христа.

Хубъ Xooß; у .  и L . Clmb): Іез. 3 0 , 5 . — Имя южной земли,,
которая у пророка соединяется съ Египтоиъ и Еѳіоігіею, и Ливіею 
и Лидіею; земли эти, но слову пророка, должны погибнуть отъ меча. 
Н о имя Хубъ болѣе не встречается въ св. Писаніи и доселѣ не опре
делено толкователями. Михаелисъ пр'инимаетъ его за Ііобе или Kojfy 
Птоломея (4 , 7 . 1 0 )— торговый городъ въ Еѳіопіи при Авалитскомъ 
заливѣ Индѣйскаго моря. Другіе разумѣютъ городъ Еобъ или Хова въ 
Мавританіи (Jtiner. Anton.); еще иные хотятъ разумѣть часто встречаю
щейся на Египетскихъ памятникахъ народъ Куфа; но народъ этотъ no-  
латается обитающимъ далеко въ Азіи и приводится между враждебными 
народами Егиита. Гитцигъ полагаетъ народъ сей въКогистане, въМидіи; 
по трудно допустить, чтобы -тамъ Египтяне могли иметь подпору для 
себя. Еще иные подозреваютъ здесь ошибку переписчика, поставившая

вместо =  Ливіяне, которые подъ этимъ именемъ встречаются
въ Писаніи (на пр. Наум. 3 , 9 . 2 Пар. 1 6 , 8); по въ настоящѳмъ 
нашемъ месте Ливіяне уже разумеются подъ словомъ Футъ — Другі е 
хотятъ читать вместо разумея подъ нимъ Нубію; по слабое 
основапіе для сего имеется только въ Арабскомъ переводе. Такъ остается 
темиымъ и определенно неизвестнымъ имя это! Гезен. изд. 8 .  р. 3 7 9 .  
Фюрст. 1 . р . 5 7 8 .  W iner, 1 . р. 2 29 .  R iehm , Т . 1 . р. 2 3 6 .  K eil 
и D el. на Іезек. р. 2 7 2 — 7 3 .

Хуза (XouCàç; V . и L . Chusa; Слав. Хузаня): Лук. 8 , 3 . —  
Домоправитель даря Ирода Антинны. Жена его Іоанна была изъ числа 
тѣхъ благочестивыхъ женъ, которыя, будучи облагодетельствованы Гос
подомъ, усердно сопутствовали Ему въ Его путешествіяхъ по городамъ 
святой земли, служа Ему своимъ именіемъ. Такъ какъ такое дело не 
могло быть безъ согласія ея мужа, то, конечно, и онъ обращенъ былъ 
ко Христу подобно другимъ нѣкоторымъ царедвордамъ (сн. Іоан. 4 ,  
4 6 — 53 ) .  Мих. Толк. Ев. на Луку, р. 8 5 1 .  Z ell. 1 . р . 2 0 7 .  W iner, 
Т . 1 . р. 2 3 0 .  Сн. Іоанна.

Хуккокъ (рр1? надрезъ, начертаніе* очерченіе, определеніе, поста- 
шшленіе, учрежденіе; ’А хах. Тахаѵа- Hucae, Hiicuca; Акакъ, Ікшкъ; 
L : H nkok):

a .,  1 П ар. 6 , 75  ( 6 0 ) .  сн. Нав. 1 9 , 2 5 . 2 1 , .  3 1 . — Городъ 
.колена Асирова, на границе къ колену Завулонову и Нефѳалимовуг



принадлежащей Лѳвитамъ. У Навина въ указанныхъ мѣстахъ онъ назы
вается: Хѳікаѳъ. Фюрст. 1 . р. 4 3 2 .  Гезен. изд. 8 . р. 2 9 4 .  K eil и 
D el. на Парал. р. 9 8 . Сн. Хелкаѳъ.

6 .,  Нав. 1 9 , 8 4 . — Пограничный городъ колѣна Нефѳалюгова. 
Вѣроятно, это нынѣіпнее селеніе Іакукъ, къ сѣвѳро-западу отъ озера 
Геннисаретскаго, къ югу отъ Сафеда, между Вади-Ііефръ Анаиъ и 
Вади-Селамехъ (Путѳш. 14-го в. Евр. учен. Parchi). Атл. Менке, № 
V III . Herz. X I V .р .  7 4 8 .  K eil и D el. на Нав. р. 1 6 0 .  Zell. 1 . р. 
6 3 8 .  Riehm , Т. 1. р. 6 45 .

Хулъ (^ п  — область, округъ, страна; ’ОиХ; V . и L: Hui: Улъ): 
Быт. 1 0 , 2 3 . 1 Пар. 1 , 1 7 .— Сынъ Арама, сына Симова. Отъ него 
Бохартъ производить Холоботену, часть Арменіи, а Михаѳлисъ— Келе- 
Сирію. Деличъ имя Хулъ отождествляетъ съ Хели (Cheli) —  древне- 
Египетскимъ именемъ Сиріянъ. Розенмиллеръ разумѣѳтъ болотистую об
ласть Гулехъ, около озера Гулехъ или Меромъ. Другіе разумѣютъ 
Улаѳу Плинія (H ylatha) и Флавія (Древ. X V . 1 0 , 3 ) ,  между Гали
леею, Ватанеею и Трахонитскою страною. Во всякомъ случаѣ область 
Хулъ надобно полагать въ южныхъ странахъ Ливана, въ Келесиріи, и 
опредѣлѳннѣе —  въ долинѣ между Сафедомъ и горою Гейшъ— нижнимъ 
хребтомъ горы Ермона. Зап- М. Филар. на кн. Быт. Ч . 2 . стр. 5 0 .  
Фюрс. 1 . р. 3 8 2 .  Гезен. изд. 8 .  р. 2 5 8 .  W iner, Т . 1. р. 2 2 9 —  
2 3 0 .  Riehm , Древн. р. 6 4 5 .  K eil и D e l. на Быт. р. 1 2 1 .  Dillm . 
на Быт. по Кноб. 1 8 7 5 .  р. 2 0 7 .

Хѵмта (пюап — 1І0 Фюрсту— огражденное, укрѣпленное мѣсто, кре
пость; ’Eofid, Х а л а т а ;  Athmatha; Хаимата; L: Hum ta): Нав. 1 5 , 
5 4 . — Изъ пагорныхъ городовъ колѣна Іудина, между Афекой и Хев- 
рономъ. Но и Афека и Хумта доселѣ еще не найдены. Herz. X IV . р. 
7 4 8 .  K eil и D el. на Нав. р. 1 3 4 .

Хуппимъ (Q1®n =  покрываніѳ, покрывало, защита, покровительство; 
''Ocptjjuv, ’Лсреф., ’Атиср£ѵ; Ophim, Hapham; Шфімімъ, Ифанъ; L: 
Hupim):

а . ,  Быт. 4 6 ,  2 1 .  сн. Числ. 2 6 , 3 9 .— Изъ сыновъ Белы, сына 
Веніаминова. Въ указанномъ мѣстѣ Числъ, вмѣсто Хуппимъ, согласно 
съ Еврейскимъ, читается: Хуфамъ— в в т і. фюрст. 1 . р. 4 2 3 .  Keil и 
D el. на Быт. р . 2 8 1 .

6 . ,  1 Пар. 7 ,  1 2 . — Изъ сыновъ Ира. Иръ, здѣсь упоминаемый, 
вѣроятно, тоже, что Ири въ 7-мъ стихѣ, и слѣдоватѳльно онъ сынъ 
Белы, сына Веніаминова; и союзъ вавъ, здѣсь стоящій, показываешь, 
что здѣсь продолжается изчисленіѳ потомства Вѳніаминова. И такимъ



образомъ Хулнима, здѣсь уломинаемаго, не льзя смѣшивать съ лрѳдъиду- 
щимъ; тотъ сынъ Белы, а этотъ— внукъ его.

в ., 1 Пар. 7 ,  1 5 . —  Упоминаемые здѣсь Хулимъ и Шупимъ, по 
однимъ— сыновья Ира, упоминаемые въ 12-м ъстихѣ, и слѣдоватѳльно ко
лена Веніаминова; по другимъ— принадлежать къ колѣну Манассіину, 
потому что здѣсь т. е. въ 15-мъ ст. рѣчь идетъ о плѳмепи Мапас- 
сіиномъ, и сестра Хулима и Шупима Мааха была женою Махира. сына 
Мапассіина; но родословной связи этихъ братьевъ и сестры ихъ съ дру
гими членами колѣна Манассіина не видно. И  кромѣ этого текстъ этотъ 
вообще представляется столько темнымъ и труднымъ для объяспепія,
что ни перемѣна, ни перестановка именъ, ни внесепіе сюда словъ изъ
другихъ мѣстъ пе устраняютъ темноты и затруднепій. См. Берто па 
Парал. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р.. 7 3 — 7 4 .  Lange па Пар. 1 8 7 4  г. р. 8 7 .  
K eil и D el. на П ар. р. 9 9 .

Хурбй (^-іл —  по Фюрст. знатный, благородный, по Гезеп. бу
мажный ткачъ; ’Оорц Y . и L: ïïurai; Урій): 1 Пар. X I ,  3 2 . сн. 2
Цар. 2 3 , 3 0 .— Хурай изъ Нагале-Гааша— изъ главныхъ воиновъ Д а 
вида. Онъ же во 2 Цар. ( 2 3 ,  3 0 ) читается: Иддай— Различіе,  
очевидно, произошло отъ смѣпіенія буквъ. Фюрст. 1. р. 3 1 7  и 3 8 5 .  
Гезен. изд. 8 . р. 2 6 0 .

Хурамъ (П^П —  благородный, знатнаго, благороднаго рода; ’Оирарі, 
’Axipctp, ’Аэдэаѵ; Y . и L: Huram; Урамъ): 1 Пар. 8 ,  5 . — Изъ сы
новъ Белы, сына Веніаминова. Значащіеся здѣсь Шефуфанъ и Хурамъ, 
можетъ быть, тоже, что въ кнпгѣ Числъ ( 2 6 ,  3 9 ) :  ПГефуфамъ иХуфамъ; 
и что въ 1 Пар. (7 ,  12) :  Шупимъ и Хупимъ. Хотя послѣдиіе— сыпы 
Ира, а въ 1 Пар. ( 8 ,  5 )— сыны Белы, а въ кн. Числъ— сыны Ве- 
ніамина; но это не препятствуетъ признать ихъ за одно; только въ 
отношѳніи къ Веніамину они стоятъ то въ ближайшей, непосредственной 
связи, то въ посредственной и болѣе или менѣе отдаленной. Сн. K eil 
и Del. на Пар. р. 9 7  и 1 0 4 — 1 0 5 .

Хурій С ^ П — ткачъ долотенъ, продавецъ полотенъ;’0 opt; Y . и L: 
Huri; Рувіинъ): 1 Пар. 5 ,  1 4 . —  Хурій, сынъ Іароаха, отѳцъ 
Авихаила, изъ потомковъ Гада, жившихъ въ Галаадѣ, Васанѣ и за- 
висящихъ отъ него городахъ, и во всѣхъ окрестностяхъ Сарона. Ави- 
хаилъ указывается лослѣднимъ въ линіи родовъ Гадовыхъ отъ Бузы. 
Но объ этихъ потомкахъ Гадовыхъ въ другихъ мѣстахъ Писанія нигдѣ 
не упоминается, См. K eil и Bel. на Парал. р. 7 6 .

Хуръ (“»п бѣюе полотно, отсюда бѣлый, чистый, непорочный, 
не запятнанный, знатный, благородный; *0ор, vQp, loop: У . и L: Наг; 
Уръ, Щ ъ ,  Суринъ):



а . ,  Числ. 3 1 ,  8 . Нав. 1 3 , 2 1 . — Хуръ— изъ царей или князей 
Мадіамскихъ, жившихъ въ зем.тЬ Сигона, царя Аморрейскаго (сн. Числ. 
2 1 , 2 3 . . . ) .  Всѣ опи убиты были во дни Моисея, во время отмщенія 
Мадіанитянамъ за соблазнъ ихъ.

б .,  Исх. 1 7 , 1 0 . 2 4 , 1 4 . 3 1 ,  2 . 3 5 ,  3 0 . 1 Пар. 2 , 19—  
2 0 . 5 0 . 4 , 4 . 2 Пар. 1 , 5 . — Хуръ, сынъ Хаіѳва, сына Есромова, 
нѳрвенецъ Ефраѳы, изъ рода и потомства Іуды, сына патріарха Іакова. 
Оиъ отецъ Урія, отца Веселеила, извѣстнаго художника временъ Мои
сея, исполненная) отъ Бога духомъ мудрости и всякаго вѣдѣпія и искус
ства, главнаго строителя Скиніи и всѣхъ ея частей и принадлежностей 
(1 П ар. 2 , 1 8 — 2 0 .  4 ,  4 .  Исх. 3.1, 2 — 3) .  Онъ представляется 
весьма важнымъ лицомъ, близкимъ къ Моисею и Аарону , занимающимъ 
отличное мѣсто въ пародѣ Божіемъ (Исх. 1 7 , 10 . 1 2 . 2 4 , 14).  По 
мнѣнію Флавія, онъ былъ мужъ сестры Моисея, Маріамны (Древн. Кн.
3 . гл. 2 . § 4 ) .  См. Zell. 1 . р. 6 4 0 .  Riehm, Древн. р. 6 4 7 .  
Сн. Оръ.

в .,  1 Пар. 4 ,  1. —  Изъ сыновъ Іуды, сына Іакова. Но другіе 
іірѳдполагаіотъ, что здѣсь разумѣется тоже лице, которое значится ниже 
въ 4-мъ стихѣ. Keil и Del. на Парал. р. 6 1 .

г .,  3 Цар. 4 ,  8 .— Одинъ изъ приставниковъ Соломона, пристав- 
никъ на горѣ Ефремовой. См. Бен-Хуръ.

д . ,  Неем. 3 , 9 . —  Отецъ Рефаіи, начальника полуокруга Іеруса- 
лимскато, чинившаго въ своемъ участкѣ стѣну Іерусалимскую во дни 
Нееміи. K eil и D el. на Парал. и Ездр. и Неем. р. 5 1 7 .  Фюрст. 1 . 
р. 3 3 5 .  Riehm, Древн. р. 6 4 7 .

Хусарсаѳемъ —  самый страшный, злый Еѳіонлянинъ;
Еврейское ришатаимъ, въ двойственномъ числѣ, значитъ двоякое оскорб- 
лѳніѳ; Xouaapaaöätfx; Chusan Rasathaim; Хусарсаѳемъ; L: CusanRisa- 
thaim): Суд. 3 , 8 .  1 0 .— Имя Хусарсаѳемъ, можетъ быть, есть только 
титулъ или прозваніе, данное Израильтянами царю Месопотамскому, 8 -ль 
лѣтъ господствовавшему надъ Израилемъ, и побежденному наконецъ Го- 
ѳоніиломъ. У Флавія онъ называется царемъ Ассирійскимъ (Древн. Кн. 
5. Гл. 3 . § 2 и 3 ). Но иностранные историки ничего о немъ не со- 
общаютъ, и ничего о немъ болѣе неизвѣстно. И потому всѣ предполо- 
женія ученыхъ о его царствѣ и о воинской его экспѳдицш и о значеніи 
его имени не имѣютъ для себя твердой опоры. Keil и Del. на Суд. 
р. 2 3 4 .  Riehm, Древн. р. 2 4 2 .

Хусій (’^ п  —  проворный, скорый, поспѣшный, торопливый; ХОООЦ 
Çhusaï; Хусій; Х усіа; L: H nsai): 2 Ц ар. 1 5 , 3 2 . 3 7 . 1 6 , 16 
1 8 . 1 7 , 5 . 1 Пар. 2 7 , 3 3 .— Хусій Архитянинъискренній другъ



царя Давида. Во время возмущенія Авессалома, онъ, по желанно Д а 
вида, пѳрешѳлъ иа сторону возмутителя, чтобы разрушить совѣтъ Ахи- 
тофела, соучастника возмущенія Авессалощова, и такъ былъ благоуспѣ- 
шенъ въ этомъ дѣлѣ, что возмутитель погибъ, й всѣ Израильтяне опять 
признали Давида царемъ своимъ.

Хусій =  Еѳіоплянинъ, черный; Xouoî; Ѵ .и Ь :  Cliusi; X ycit):
а . ,  2 Ц ар. 1 8 , 2 1 — 2 3 . 31 —  3 2 . — Вѣстнжъ, посланный къ 

Давиду Іоавомъ съ донесеніемъ о смерти Авессалома. Былъ ли онъ, 
судя по его названію, Израильтянинъ, или имя его есть родовое имя 
Кушита, т. е. потомка Куша, неизвѣстно; но послѣднее судя по формѣ 
имени вѣроятнѣе; онъ могъ, въ родѣ раба Куіпитянина, находиться въ 
услуженіи у Іоава. Keil и D e l. на 2 Цар. р. 3 4 2 .  Z ell. 1 . р. 2 0 8 .

б .,  Іер. 3 6 ,  1 4 .— Изъ предковъ Іегудія, одного изъ чиновъ или 
слугъ при дворѣ царя Іоакима, читавшаго предъ царемъ пророчиства 
Іереміи, писанныя Варухомъ, въ которыхъ предсказывалось разрушѳніѳ 
и опустошеніѳ земли Іудейской за неправды и беззаконія царя и парода. 
Сн. Іегудій.

Хусъ (^ Э  —  черный, смуглый, загорѣлый; Xouai, Xouç; Chusi; 
Хусій, Хусъ; L: Mohren):

а . ,  Псал. 7 , 1 .— Хусъ,или съ Греческаго, Хусій, Вѳніамитянинъ—  
лице неизвѣстное. Онъ представляется въ числѣ враговъ Давида и при- 
верженцевъ Саула, искавшихъ погибели Давида. Хусомъ или Кушемъ, 
можетъ быть, онъ называется по чернотѣ души своей и но враждеб- 
нымъ дѣйствіямъ противъ Давида. Можетъ быть, онъ, прежде бывши 
другомъ Давида, перешелъ потомъ на сторону враговъ его и клеветалъ 
Саулу на Давида, или можетъ быть, онъ былъ изъ родствѳпниковъ 
Саула, подобно Семею, или можетъ быть, здѣсь разумѣется даже самъ 
Саулъ, столь враждебно относившійся къ Давиду; но нельзя разуметь 
здесь Хусія, извѣстнаго друга Давидова; послѣдній въ Еврейскомъ 
текстѣ пишется чрезъ букву Хетъ. Псаломъ этотъ, вѣроятно, написанъ 
Давидомъ, по случаю преслѣдованія его отъ Саула въ пустынѣ Вифъ, 
гдѣ онъ дважды укрывался отъ Саула, и Зифеи каждый разъ уведом
ляли Саула о мѣстѣ его укрывательства у нихъ (1  Ц ар. гл. 2 3 ,  
1 4  —  2 8 . и гл. 2 6 ) .  Душа Давида сильно возмущена была такими 
враждебными противъ него дѣйствіями, и онъ, сознавая свою невинность 
и неправды враговъ, къ Богу обращался всегда съ молитвою, вызывая 
праведный судъ Его на враговъ своихъ (См. на Псал. сей Толк, 
свящ. Вишняк, въ Хр. Чт. 1 8 8 1  г . Сент, и Окт. стр. 1 2 7 ) .

б . ,  Іудѳ. 7 ,  1 8 .— Мѣстность Хусъ припотокѣ Мохмуръ. Местность 
эта, по указанію кн. Іудиѳи, должна находиться между Доѳаимомъ, Си-



хемомъ, Екревилемъ и Акравиномъ или Акраватеною, недалеко отъ 
Іордаиа; но въ точности она не извѣстна, такъ какъ и Мохмуръ. Zu 
den Apokr. 2 .  p. 1 5 9 . Herz. X IV . p. 7 4 1  и 7 3 9 . сн. Мохмуръ.

Хуфамъ (GB’in г= защитникъ, покровитель; ’Ocpdjx; у .  и L: Нир- 
ham: въ Слав, онущено); Числ. 2 6 ,  3 9 .— Изъ потомковъ Веніамииа, 
родоначадьникъ поколѣпія Хуфамова. Сн. Хурамъ.

Хуша (пДОіп— скорость, быстрота; ûaav; Hosa; Шсань; L: Hu- 
sa): 1 Пар. 4 ,  4 .— Подъ Хушею, ио аналогіи съ упоминаемымъ здѣсь 
Гедоромъ, можетъ быть, разумѣется мѣстность— селеніѳ или городъ, осно
ванный Езеромъ. Положеніе этой мѣстности не извѣстно; но есть родо
вое имя Хушатянинъ. Такъ изъ главныхъ воиновъ Давида Сивхай, или 
Совохай, или Мебуннай называется Хушатяниномъ. 2 Цар. 2 1 , 1 8 . 
2 3 , 2 7 .  1 Пар. X I , 29 . 2 0 , 4 .  2 7 , 1 1 . Gresen. изд. 8 . р. 2 6 . 
Фюрс. І .р .  3 8 6 .K eil и Del. на Пар. р. 6 1 . Lange на Парал. 1 8 7 4  г. 
стр. 5 7 . сн. Хушатянинъ. Сн. Сивхай или Совохай.

Хушай —  быстрый, скорый, проворный; Хоиац Husi; Ху- 
сій; L: H usai): 3 Цар. 4 ,  1 6 .— Отецъ Вааны, одного изъ иристав- 
никовъ Соломона въ зѳмлѣ Асировой и Баалоѳѣ. Можетъ быть, этотъ 
Хушай есть Хусій, извѣстный другъ Давидовъ (2  Цар. 1 5 , 3 2 . 17 ,
5 . Сн. K eil и D e l. на 3 Цар. р . 38 . Tlienius на кн. Цар. изд. 2. 
1 8 7 3  г. р. 3 7 ) . Что до округа, которымъ завѣдывалъ Ваана, то есть, 
земли Асировой и Баалоѳа, то подъ ними вѣроятно надобно разумѣть 
верхнюю часть удѣла Асирова, составлявшую самую сѣвѳрную границу 
земли Израильской, къ Финикіи; округъ этотъ, по связи съ округами 
другихъ прнставниковъ, полагается между землями Нефеалимовой и Ис- 
сахаровой (сн. 3 Цар. 4 , 15— 1 7 ) , и слѣд. и подъ Баалоѳомъ здѣсь 
нельзя разумѣть ни Валоѳа въ южной части Іудѳи (Нав. 1 5 ,  2 4 ) , ни 
Ваалаѳа въ пустынѣ (3  Цар. 9 , 1 8 ) . См. подъ слов. Баалоѳъ. Сн.- 
Thenius на кн. Ц ар. изд. 2 . 1 S 7 3  г. р. 3 7 — 3 8 . W iner, Т. 1. 
р. 9 4 :  Ascher.

Хушай (Л?П =  осѣненіе, защита, покровъ; ’Осрсра, ’Отора; Hoppha; 
Оффай; L: H upa): 1 Пар. 2 4 , 1 3 .— Хушай или Хуффай—-изъ по
томковъ Аарона. При распредѣленіи чередъ служенія въ Храмѣ во вре
мена Давида, ему вышелъ тринадцатый жребій въ чредѣ служепія; но 
онъ ш гдѣ болѣѳ въ священномъ Писаніи не упоминается. Фюрс. 1. р. 
4 2 3 . K eil и Del. на Парал. 1 9 6 .

Хушамъ р ? п , □ДОіп =  скорый, проворный; Аао)[і, ’A oôjjl; У. и 
L: Husam; Слав. А с ш ъ , Асомъ): Быт. 3 6 ,  3 4 — 3 5 . 1 Пар. 1 , 
4 5 — 4 6 .— Хушамъ, родомъ Ѳеманитянинъ— изъ царей въ землѣ Эдома



прежде царей у Израильтянъ. О царяхъ сихъ ничего болѣѳ пе извѣстпо; 
видно только, что опи избирались изъ старѣйшинъ, и были разныхъ тго- 
колѣній и мѣстъ; нигдѣ не видно, чтобы сыпъ паслѣдовалъ за отцемъ. 
Н а избраніѳ ихъ указывается и у Исаіи ( 8 4 ,  1 2 . Іез. 3 2 , 2 9 ) . При 
царяхъ одновременно упоминаются и старѣйшины (Исх. 1 5 , 1 5 . Числ. 
2 0 ,  1 4 ) . K eil и D el. на Быт. р. 2 4 4 . и на Пар. р. 3 7 . Дилльм. 
по Кноб, на Быт. 1 S 7 5  г. р. 4 0 2 . сн. Бела— а . , .

Хушанъ (І^1Э— Еѳіопія; 2xT]vü)jxaxdc ‘Aiötcmov; tentoria Aethiopiae; 
селенія Еѳішпская; L: der Mohren Hütten): A b b .  3 ,  7 . — П ор . X y- 
шаномъ здѣсь иные разумѣютъ Еѳіопію Азіатскую, потому что пророкъ 
говоритъ здѣсь, какъ видно изъ контекста, о завоеваеіяхъ въ зѳмлѣ 
Ханаанской, и о помощи, какую Богъ подавалъ тогда Израилю. И 
именно здѣсь находятъ указаніе па ігобѣду Израильтянъ надъ царемъ 
Месопотамскимъ Хусарсаѳѳмомъ (Суд. 3 ,  8 .  1 0 ) ,  паходя основаніе для 
себя въ первой половинѣ имени Хусарсаѳема —  Хуса или Хуша—  
а въ другомъ полустишіи— указаніе на побѣды Гедеона падъ Мадіани- 
тянами (Суд. гл. 6 и 7 . сн. Herz. Т . 1. р. 4 6 3 ) .  Так. обр. иодъ 
Еѳіопіею или Хушаномъ разумѣютъ Еѳіопію Азіатскую, составлявшую часть 
Аравіи, которую издревле населяли разные народы, и Семитяне, и Х а- 
житяне, и Кушиты или Хушиты, которые обитали не только па югѣ, 
но и на сѣверѣ Аравіи (сп. Herz. X IV . p. 2 3 6 ) .  Но другіе разу
мею тъ подъ Хушаномъ Еѳіонію Африканскую, сосѣдшою съ Мадіамомъ 
и раздѣляемую отъ пего только Чермнымъ моремъ, паходя основаніе для 
себя въ томъ, что пи выраженіе „селенія Хушана“ , съ Евр. палатки, 
шатры Хушана, нѳйдетъ къ царю и царству Месопотамскому, ни назва- 
ніѳ Мадіапитянъ, упоминаемыхъ здѣсь въ параллельномъ второмъ полу- 
стишіи, которые въ св. Писаніи представляются въ сосѣдствѣ съ Еѳіо- 
пами Африканскими (сн. Исх. 2 , 1 5 . 2 1 . Числ. 1 2 , 1 ); они жили 
по Аравійскожу берегу Чермнаго моря. K eil и D e l. на Мал. прор. р.

• 4 4 3 .  Сп. Мадіамъ и Еѳіопія. Сн. Фюрст. 1 . р . 5 8 3 .  Гезѳн. изд. 8* 
р. 3 8 3 .

ХушатЯНИНЪ (10 ^ ,“І'-5 ’Авааако(Ы , ’Ех т&ѵ ôuov tou ’Аа<і>-
ô s iie , ’А аи>Ы) о ’ОоааЫ; H usati, Husathites; ижѳ отъ Асбѳы, йжѳ 
отъ Асфѳіты, Асоѳійскій, Усаѳітянинъ; L: Husathiter): 2 Ц ар. 2 1 , 
1 8 . 2 3 , 2 7 . 1 Пар. X I , 2 9 . 2 0 , 4 .  2 7 , 1 1 . —  Такъ, по мѣсту 
происхожденія, называется одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида— Сово
хай или Сивхай или Мебуннай. Но гдѣ эта мѣстность, пѳизвѣстно. Такъ 
какъ отецъ или основатель Хуши Езеръ— изъ сыновъ Етама, потомства 
Х ура, первенца Ефраѳы, отца Виѳлееиа, колѣна Іудина: то конечноr 
селеніе или городъ Хуша долженъ находиться гдѣ нибудь въ удѣлѣ ко- 
лѣна Іудина. K eil и Del. па Паралип. р . 6 1 .  Бѳрто на Парал. 1 8 7 3  г. 
р. 3 5 .  L ange на Пар. 1 8 7 4  г. р. 5 7 .  сн. Хуша.



Хушима р ^ п =  проворство, скорость, быстрота, или быстрые, ско
рые, проворпые; ’Qaîv; Y . и L: Husim; Слав. Йскма): 1 Парал. 8 ,  
8 . 1 1 .— Жена Шегараима, изъ рода Веніамина. Отъ лея Шегараимъ 
инѣлъ Авитула и Елпаала. Послѣдпій имѣдъ многочисленное потомство 
(сн. ст. 1 2 — 2 8 ) . K eil и Del. на Паралип. р. 105 —  1 0 8 . Сн. 
Шегараимъ.

Хуш ИМЪ (Е^П , Cffi/n— тоже, что предъидущее; ’Аооц, Аа<і>|і., 
'Acpetfx; ’ATïcptv- H nsini, Hasim; Асбмъ, Ифанъ; L: Husim):

а .,  Быт. 4 6 , 2 8 . сн. Числ. 2 6 , 4 2 . — Хушимъ—  сыпъ Дана, 
сына Іакова. Въ кн. Числъ (2 6 , 42 ) читается Шухамъ; отъ него по
колете Шухамово. У Дапа значится одно только это Шухамово или 
Хушимово иоколѣніе ; но вѣроятно, опо развѣтвлялось на множество мень- 
шихъ родовъ или поколѣпій, не обозначепныхъ здѣсь въ кн. Числъ по 
имепамъ, потому что здѣсь поименно обозначаются только главные роды. 
Всѣхъ поколѣній Шухама значится по книгѣ Числъ (2 6 , 4 3 ) 64  ты
сячи 4 0 0 .  Сн. Keil и D el. на кн. Лев. Числ. и Втор. р. 3 5 2 .

б .,  1 Пар. 7 , 1 2 .— Хушимъ— сынъ Ахера, изъ колѣна Веніами- 
нова. См. Keil и D el. на Парал. р . 9 7 .

в ., 1 Пар. 8 ,  8 . 11 . Хушимъ— женское имя, см. Хушима. Снг 
Фюрста 1 . р. 3 8 6 .  Гезен. изд. 8 . р. 2 6 1 . Сн. Riehm, Древн. р. 6 4 8 .

ХушІЙ —  черный, смуглый, загорѣлый; ХоиоГ; У. и L: Chusi; 
Слав. Хусій): Соф. 1 , 1 . —  Отецъ пророка Софоніи. Родовая линія 
его доводится до Езекіи. Конечно, родъ этотъ чѣмъ нибудь былъ из- 
вѣстенъ и знамеиитъ, иначе не для чего было бы перечислять члеповъ 
его. Но изъ этого однакоже не льзя заключать, чтобы Софонія проис
ходить изъ царскаго рода Езекіи, извѣстнаго царя Іудейскаго, ибо объ 
этомъ прямо не говорится. Другіе производятъ его изъ колѣпа Симеонова; 
но Писаніе и объ этомъ ничего не говоритъ, такъ какъ и о другихъ 
обстоятельствахъ жизпи пророка. См. подъ словомъ: Софонія.

Хушъ —  черный, смуглый, загорѣлый; Xouç, ’Atihoma; Chus, 
Aethiopia; Х усъ , Еѳіопіа; L: Chus, Mohrenland, .Mohren): Быт. 2,,
1 3 . ю ,  6— 8 . Числ. 1 2 , 1 . 1 Пар. 1 , 8 - 1 0 .  2 Пар. 1 2 , 3 .
14 , 8 — 9 . 1 2 — 1 3 . 2 1 , 1 6 . 4  Дар. 1 9 , 9 . Іов. 2 8 , 19 . Псал. 
6 7 , 3 2 .  7 3 , 1 4 . 8 6 ,  4 . Исаіи X I , 1 1 . 1 8 , 1 . 2 0 , 3 . 5 . 3 7 , 9 . 
4 3 , 3 . 4 5 ,  1 4 . Іерем. 1 3 , 2 3 . 4 6 ,  9 . le s . 2 9 , 1 0 . 3 0 , 4— 5 . 
3 8 , 5 . Дап. X I , 4 3 .  Амос. 9 , 7 . Наум. 3 , 9. Соф. 2, 1 2 . 3 , 1 0 .  
2 Ездр. 3 ,  2 . Іудѳ. 1 , 1 0 . Eco. 1 , 1 . Дѣян. 8 , 2 7 .— Изъ при
веденныхъ здѣсь мѣстъ видно, что имя Хушъ въ св. Писаніи употреб
ляется въ разныхъ значеніяхъ. Иногда оно означаетъ собственно старшаго



сына Хама, сына Ноѳва— Хуша, родоначальника разныхъ народовъ, отъ 
него происшѳдшихъ (Быт. 1 0 , 6— 8 . 1 Пар. 1 , 8 — 1 0 ); иногда подъ 
нимъ разумѣются его потомки— Хушиты или Еѳіопляне вообще, которые 
обитали по обѣимъ сторонамъ Чермнаго моря, и въ Еѳіоігіи, къ югу отъ 
Египта, и въ Аравіи, и далѣе на востокъ, даже до Индіи; и иногда 
разумѣѳтся земля Еѳіопская, въ обширномъ смыслѣ— и Азіатская и Афри
канская (Быт. 2 , 1 3 . 1 0 , 6 — 8 . 1 0 . Числ. 12 , 1 . Исаіи 1 8 ,  1 . 
2 0 ,  3— 5 . Псал. 6 7 , 3 2 .  2 Пар. 2 1 ,  1 6 . и др .), и частнѣе—  
Еѳіонія Африканская (Исаіи 4 8 , 3 . Іезек. 2 9 , 1 0  и д р .) . См. подъ 
словомъ: Еѳіоша. Сн. Keil и Del. на Быт. р. 1 1 6 . Riehm, Древн. 
р. 3 3 — 3 5 . W iner, Т. 1 . р. 2 3 5 — 2 3 7 .



Ц .

Цаананнимъ —  путешествіе, странствованіе, путеше
ствующее, странствующіе, номады, кочующіе, по Фюрсту: двойная ко
чевая палатка; у L X X  Bsaevavîfjt, Beasfjuïv, I<oç opuoç ісХеоѵехтоиѵшѵ, 
Ttpoç opuv àvaTcauoji.évü>v- Saananim, Sennim; Весенатмъ, подъ дубомъ 
почивающихъ; L: Zaenannim, Zaanaim): Нав. 1 9 , 8 3 . Суд. 4 , 1 1 .—  
Сѣверный пограничный городъ колѣна Нѳфѳалимова, къ сѣверозападу 
отъ озера Гулехъ, близъ Кѳдѳса. При этомъ городѣ находилась ду
брава. Мѣстность эта досѳлѣ изобилуетъ лѣсомъ, дубами, иглистыми де
ревьями, и нр. Во времена Судей здѣсь, близъ дубравы Цааннимской 
была палатка Кенеянина Хевера, и здѣсь во время войны съ Іавиномъ, 
царемъ Асорскимъ, убитъ былъ женою Хевера Іаилью Сисара, военачаль
н и к  Іавина (Суд. гл. 4 ) .  Сн. Herz. Х ІУ . p . 7 6 6 . Keil и Del. на 
Нав. p. 1 5 8 — 1 5 9 . Knobel на Числ. Втор, и Нав. 1 8 6 1  г. р. 
4 6 6 .  W iner, Т. 2 . р. 7 1 0 . Фюрст. 2 . р. 2 8 1 .

Цаанъ (Щ ?  —  богатый скотомъ, стадами; Eevvacxp; quae habitant 
in exitu; Сеннааръ; L: Zaenan): Мих. 1 , 1 1 . — Цаанъ или Цаананъ—  
изъ городовъ колѣна Іудина. Думаютъ, что это— тоже, что Ценанъ—  
изъ низменныхъ городовъ колѣна Іудина, близъ Шаараима, Сохо, 
Азека, Адуллама и Мицѳѳ (Нав. 1 5 , 8 7 ) .  Но по другимъ Цаананъ, 
по всей вероятности, лежалъ къ сѣверу отъ Іерусалима. Хадаша, у На
вина поставляемый непосредственно за Цаананомъ, по' Евсевію и Іеро- 
ниму, лежитъ близъ границы колѣна Ефремова, подлѣ Гофны (Onom. 
подъ слов. ’АВаасс). И упоминаемое здѣсь селеніе Ецель или Ацѳлъ 
полагается близъ Іерусалима, къ востоку отъ торы Масличной (см. 
Ецель). Тоже должно сказать и объ упоминаемыхъ здѣсь мѣстностяхъ: 
Офра и Мароѳа (см. сіи имена). Фюрста 2. р . 2 5 4 . Keil и D el. на 
Мал. прор. р. 8 0 9 . Гитцига на Мал. прор. 4  изд. 1 8 8 1 . р. 1 9 7 .

Ц а д о к ъ ,  см. Садокъ.

Цаиръ ('“'Т’Ут — малый, жладпгій, • юный, слабый, малозначащей;



2:а>р; Seira; СіиЗръ; L: Zair): 4 Цар. S , 2 1 .— Названіе мѣста иля 
города, только здѣсь встречающееся. Судя ио связи рѣчи, надобно по
лагать, что это мѣсто па границѣ Іудеи къ Идулеѣ, или въ самой . 
Идумее. Чрезъ этотъ городъ цроходилъ съ войсками своими царь Іу- 
дейскій Іорамъ во время нохода своего противъ Идумеевъ, отложив
шихся отъ него, и поставившихъ себѣ своего царя. Хотя Іорамъ и 
одѳржалъ тогда надъ ними нобѣду, но не могъ возвратить ихъ къ по
корности (И ст. В . Зав. Богосл. изд. 4 . 1 8 7 1  г. стр. 3 5 6 ) .  Цаиръ 
иные нриишшотъ за Цоаръ; но Цоаръ лежалъ въ Моавитской землѣ, 
а не въ Идумейской. Другіе, на основаніи въ параллельномъ мѣстѣ 
(2  Пар. 2 1 ,  9 ) вмѣсто Цаира чтенія Р 7? принимаютъ Цаира за 
Сеира (л7 ^ ) ,  разумея гору Сеиръ —  главное нѣстопребываніѳ Иду
меевъ; но невероятно, чтобы, при такой общеизвестности Сеира, могъ 
летонисѳцъ Цаиръ смешивать съ Сеиромъ. Гезен. изд. 8 .  р. 7 2 8 . Фюрст.
2 . р. 2 8 1 .  H erz. Х ІУ . p. 7 6 6 .  W iner, T . 2 . p. 7 1 7 .  Thenius 
на Цар. изд. 2 . 1 8 7 8 .  p. 3 1 3 .  K eil и Del. па 3 и 4 Цар. р. 
2 5 1 — 2 5 2 .

Цалафъ (*£? —  у раввиновъ Каперсовое дерево и плоды его; по
Фюрсту— очищеиіе; SsXécp; Seleph; Сѳлѳфъ; L: Zalaph): Неем. 3 ,
3 0 .— Отецъ Хапуна, одного изъ чинившихъ стену Іерусалимскую во
дни Нееміи. Фюрст. 2 р . 2 7 5 . Гѳзен. изд. 8 .  р. 7 2 4 . Buxtorf. ed.
Fisclieri, 1 8 7 1 . p. 9 5 4 .

Цалмонъ =  тень, мракъ, темнота, тенистый; £еХца>ѵ, ’ЕХ- 
.Xtt>v- Selrnon; Еллшнъ; L: Zalmon): 2 Царе. 2 3 , 2 8 . —  Цалмонъ 
Ахохитянинъ— изъ сильныхъ воиновъ царя Давида. Въ 1 Парал. (X I, 
2 9 ) вместо Цалмонъ читается: Илай Ахохіяпинъ. Фюрст. 2 . р. 2 7 4 .  
Gesen. изд. 8 .  р. 7 2 4 .

Цареда (П^Ѵ, —  по fiesen, ирохлаждѳніѳ, прохлада, осве- •
жѳніе, а но Фюрсту крепость, укрѣштѳніе; Еарт)8аМ; Еаріра, Saptod; 
Еа8аі>а; Sareda, Saredatha; Capipa, Саридаѳъ; L: Zareda, Zaredatha):
3 Цар. X I , 2 6 , 2 Hap. 4 , 1 7 .— Городъ колѣна Ефремова, оте
чество Іеровоама, возставшаго противъ Соломона и бывшаго потомъ пер
вымъ царемъ царства Израильскаго. По принадлежности этого города 
къ колену Ефремову и Іеровоамъ въ указанномъ месте царствъ назы
вается Ефремляпииомъ; и въ предпослѣднемъ стихе той же главы въ 
Ватиканскомъ списке прибавлено, что отъ этого города и вся область 
называлась Царе дою, и что городъ Цареда лежалъ на горе Ефремовой. 
Во 2 Пар. (4 ,  1 7 ) говорится, что здесь между Сокхоѳомъ и Цередою, 
въ окрестпости Іордана въ глинистой земле выливались все принадлеж
ности для Храма изъ металла; въ 3 Цар. ( 7 ,  4 6 )  вместо Цѳреда 
читается Цартанъ. См. Цартанъ.



Ц а р т а н ъ  —  тоже, что Цареда; s tü ç  f ie p o u ç  K ä p ta O ia p ip . ;  
Sarthan; отъ Адами града даже до страны Каріаѳіаріма; L: Zartlian): 
Нав. 3 ,  1 6 .— Цартанъ— городъ также колѣш Ефремова. Поля
жете его здѣсь указывается при Іорданѣ между городомъ Адама и мо
ремъ равнины или моремъ Соленымъ. Объ пемъ говорится также въ 3 
Цар. ( 7 ,  4 6 )  и во 2 Парал. (4 ,  1 7 ) , изъ коихъ въ нервомъ мѣстѣ 
онъ .называется Цартанъ, а во второмъ Цереда, и положеніе его также 
определяется словами: въ окрестности Іордана, но не между Адама и 
моремъ Соленымъ, какъ у Навина, а между Сокхоѳомъ и Цартаномъ 
или Цередою. Вѣроятно, это тотъ же городъ, что предъидущій— Ца
реда или Цереда— отечество Іеровоама, и, можетъ быть, тоже, что ны- 
пѣшній Карнъ Сартабѳхъ, ниже - Сокхооа, между Сокхоѳомъ и Мѳртвымъ 
моремъ, какъ то нѣкоторые и полагаютъ. Сн. Herz. X IY . p. 7 6 6 —  
7 6 7 . Z ell. 2 . p. 7 5 8 .

Цартанъ или Царгана (П £п?; у L X X  Seaa&dv; Y . Sarthana, 
Сл. Сесаѳанъ, Ъ. Zartbana): 3 Цар. 4 , 1 2 .— Цартана, упоминаемый 
здѣсь въ 3 Цар. ( 4 ,  12) лежитъ въ колѣнѣ Манассіиномъ. О поло- 
жѳніи его можно имѣть ясное понятіе изъ самаго приведеннаго здѣсь 
текста. Говоря объ удѣлѣ, которымъ завѣдывалъ пряставиикъ Соломо
новъ Ваана, сынъ Ахи луда, дѣеписатель говоритъ, что Ваана былъ 
приставникомъ „въ Ѳанаахѣ и Мегиддо и во всемъ Бѳѳ-Санѣ, что близъ 
Цартана, ниже Іезрееля, отъ Беѳ-Сана до Авел-Мехола, и даже -до 
Іокмеама“ . Очевидно изъ этого, что упоминаемый здѣсь Цартапа ле
жалъ близъ Беѳ-Сана, ниже Іезрееля, въ колѣнѣ Манассіиномъ, и его 
пикакъ нельзя смѣшивать съ Цартаномъ колѣна Ефремова, полагаемымъ 
ниже Сокхоѳа (3 Ц ар. 7 , 4 6 ) ,  между городомъ Адама и моремъ Ас- 
фальтовымъ или Соленымъ (Нав. 3 ,  1 6 ) .  Манассіинъ Цартанъ, оче
видно, надобно полагать близъ Беѳ-Сапа къ западу отъ него, вероят
но— на восточномъ склоне горы Гилбоа или Гелвуйской. Herz. 1 4 . 
р, 7 6 6 — 7 6 7 . Theniiis на кн. Царст. изд. 2 . 1S 73  г. р. 3 4 .

Царера (пф*РН; Тауарата&а; Y. Orepido: Ъ. Zereratha): Суд. 7 ,
2 2 .— Городъ колена Манассіина по эту сторону Іордана. Повествуя о 
сраженіи Гедеона съ Мадіанитянами, дѣѳішсатель говоритъ, что войско 
Гедеоново расположилось у источника Харода, близъ Гилбоа, a непрія- 
тельскій станъ— къ северу отъ нихъ въ долине, и что нелріятелн, 
обратившись въ бегство, бежали до Беѳ-Шитты, къ Царере, до пре
дела Авел-Мехолы, близъ Табаѳы, и чтобъ они не спаслись бегствокъ 
за Іордапъ, Гедеонъ послалъ пословъ къ Ефремляпамъ, чтобы перехва
тили у нихъ переправы чрезъ Іорданъ, и так. обр. Мадіанитяне были 
побиты здесь. Очевидно, что городъ Цѳрера лежитъ выше Цартана 
Ефремова, даже выше Сокхоѳа и даже выше Авел-Мехола. Этотъ (т . ѳ. 
Ефремовъ) лежитъ ири горе Ефремовой, ниже Сокхоѳа; между горо-



домъ Адама и моремъ Солянымъ; а тотъ —  въ колѣнѣ Манассіиномъ, 
ниже Іезрееля, неподалеку отъ Гилбоа, блйзъ Веѳ-Ситты и Авел-Мѳхолы 
(Фюрс. 2 . р . 2 9 1 ) .  Очевидно, что городъ Церера долженъ быть при- 
знаваемъ за одинъ городъ съ Цартаною 3 Ц ар. ( 4 ,  1 2 ) . Оба они по
лагаются гораздо сѣвѳрнѣѳ Цартана Ефремова, и оба отличаются отъ 
Цартана Ефремова, который тожественъ съ Царедою —  отечествомъ 
Іеровоама, перваго даря Израильскаго, и съ мѣстомъ, гдѣ выливались 
изъ металла принадлежности храма Соломонова.

Многіе толкователи всѣ эти назвапія: Цареда, Цартанъ, Цартана, 
Царера, представляютъ смѣшанно, и даже принимаютъ за одинъ го
родъ (См. на прим. Eosenm . па Нав. и Судей, Z ell. 2 . р. 7 5 3  и 
7 7 0 .  Фюрст. 2 . р. 2 8 9  и 2 9 1 .  W inêr, Т . 2 . р. 7 1 8  и 7 2 6 — 7 2 7 .  
G esen. изд. 8 .  1 8 7 8  г. р . 7 3 2  и 7 3 4 .  Knobel на Числ., Втор, и 
Н ав. 1 8 6 1  г. р. 3 7 3 .  K eil и D el. на Нав. р. 3 0  и на Суд. р. 2 8 1 —  
2 8 2  и д р .) . Но изъ сказаннаго нами о городахъ сихъ довольно ясно 
видно, что Цареда и Цартанъ безъ сомнѣпія означаютъ одинъ и тотъ 
же городъ, но съ нимъ нельзя отождествлять Цартану и Цареру, ко
торые также означаютъ одинъ городъ, но отличный отъ перваго. Пер
вый въ колѣнѣ Ефремовомъ и южнѣе втораго; вторый —  въ колѣнѣ 
Манассіиномъ и сѣвернѣѳ перваго. Первый— т. е. Ефремовъ между Сок- 
хоѳомъ или Адамою и Соленымъ моремъ, a послѣдній т. е. Манассіинъ—  
ниже Іезрееля, недалеко отъ Гилбоа, Веѳ-Ситты, Авел-Мехолы и Беѳ- 
Сана, выше Сокхоѳа. Первый— къ югу не только отъ Бѳѳ-Сана, но и 
отъ Сокхоѳа и Адамы, къ Іерихону, близъ котораго происходилъ пе
реходъ . Израильтянъ чрезъ Іорданъ съ Ковчегомъ Завѣта; a послѣдній—  
къ сѣверу отъ Сокхоѳа, около Гилбоа, Беѳ-Ситты, къ Іезреелю, хотя 
по нашимъ Атласамъ и незначится здѣсь этого города. Можетъ быть, 
со временемъ онъ получилъ здѣсь другое названіе. Наконецъ, первый 
полагается недалеко отъ Іордана между Сокхоѳомъ или Адамою и Со
ленымъ моремъ; а о послѣднемъ не говорится, чтобы онъ былъ близъ 
Іордана; напротивъ онъ полагается, къ югу отъ Іезрееля, близъ Гилбоа 
и Веѳ-Сана или Скиѳополя. Сн. Атл. Менке, III  и V III .

Царь, цари— Іудейскіе и Израильскіе (■$£, —  отъ цар
ствовать, господствовать, управлять; ѵАрх«>ѵ, ap^ovxeç, отъ арх*0 или 
ap^éod), начинаю, первенствую, начальствую, новелѣваю, управляю; 
BaaiXéuç BaatXéeç, BaatXetç отъ (3aacÀéuo>, управляю, царствую, по
велеваю; R ex , R eges— отъ rego править, управлять; Слав, и Русск. 
царь, Czar, tzar; вѣроятно, образовалось изъ Латинскаго названія Cæsar, 
какъ, сокращѳвіе его, кесарь, царь, государь, императоръ; L: K önig, 
K önige— древне-нѣмецкое K unic, отъ Готѳскаго Kmii, родъ, племя, по- 
колѣніе =  господину начальникъ рода, родоначальнику царь, король).—  
Касательно царей вообще, и въ особенности — царей Іудѳйскихъ и Из- 
раильскихъ, здѣсь представляются слѣдующія примѣчанія:



1 . ,  Лоняшіе о царской власти, ея начало, первыя проявленія 
въ исторіи, начало царской власти среди Израиля. Слово Царь озна
чаетъ тіавнаго начальника, верховнаго правителя, вождя, повелителя, 
властителя страны или парода, государя, монарха. Имя это въ свящ. 
Писаніи употребляется и о Богѣ и о людяхъ. Въ высшемъ смыслѣ оно 
означаетъ совершенную независимость, вседѣлую полноту и безграничное 
величіе власти. Такая власть принадлежитъ единому Богу. Богъ назы
вается царемъ, какъ творецъ и высочайший властитель, правитель и 
промыслитель міра и рода человѣческаго, коему все всецѣю принадле
житъ, будучи всецѣло обязано и началомъ и продоіжѳніѳмъ бытія своего 
(1  Пар. 2 9 , 1 1 — 1 2 . 2 Пар. 2 0 , 6 . Мѳ. 6 , 1 3 . Апок. 4 , 1 1 ) . Па- 
чала и перваго образа царской власти между людьми надобно искать 
въ семействѣ, которое нредставіяетъ первыя начала человѣческаго об
щества (Быт. 1 , 2 7 — 2 8 ). Отецъ семейства есть первый и естествен
ный властитель дѣтей и глава семейства (Быт. 3 , 1 6 . Ефес. 5 , 2 3 . 6 ,
1— 3 ) ,  и какъ власть отца произошла отъ Бога, который сотворилъ 
человѣка, то и глубочайшій источникъ и высочайшее начало первой, а 
слѣд. и всякой послѣдующей между человѣками власти, заключается 
въ Богѣ, который есть начало всякаго начала (1 Пар. 2 9 , 1 1 — 1 2 ), 
и отъ котораго всякое отечество на нѳбесахъ и на землѣ именуется 
(Ефес. 3 ,  1 5 ) . Когда семейство, съ размяоженіемъ членовъ своихъ, 
образуетъ собою племя, и изъ семействъ возрастаете государство, не
объятное для естественной власти отеческой, самъ Богъ даетъ сей пер
воначальной власти новый образъ, облекая ее Своею высшею— держав
ною силою. »Отъ Господа, говоритъ Премудрый, дается держава, и 
сила отъ Вышняго“ (Прем. Сол. 6 , 3 . сн. 9 , 7 ) .  „Всевышвій вла
дычеству етъ надъ царствомъ человѣческимъ, и даетъ его, кому хочетъ“ , 
пишетъ пророкъ; „Онъ низлагаетъ царей и поставляѳтъ“ (Дан. 2 , 21 . 
4 , 1 4 . 2 2 . .29. сн. Іер. 2 7 , 5 — 7 ) . „Онъ каждому народу поставилъ 
вождя“ (Сирах. 1 7 , 1 4 ) . „Нѣтъ власти не отъ Бога, пишетъ Апос
толъ; сущѳствующія власти отъ Бога установлены“ (Рим. 1 3 , 1 ). „Ты 
не имѣлъ бы никакой власти надо Мною, говорилъ самъ Господь Пи
лату, еслибы не было дано тебѣ свыше“ (Іоан. 1 9 , 1 1 ). Отсюда всѣ 
предержащія власти, какъ отъ Него ииѣющія власть свою, суть Его 
представители, Его органы, Его повѣренныѳ, Его намѣстники во вре
менной нашей жизни. Первыя начала царской власти въ исторіи наро
довъ представляютъ: Нимродъ, царь Вавилонскій въ землѣ Сеннааръ, 
Ассуръ, царь Ассирійскій, основавшій Нинѳвію и другіе торода, и цари 
разныхъ другихъ царствъ передней Азіи и земли Ханаанской (Быт. гл. 
10  и .14 и др.). Въ избранномъ народѣ Божіемъ цари являются послѣ 
другихъ. Но что царская власть не противна волѣ Божіей, видно изъ 
того, что самому отцу вѣрующихъ Аврааму обѣщано Богомъ, что отъ 
него произойдутъ многіе народы, и цари произойдутъ отъ него (Быт. 
1 7 , 6 . 1 6 ) . Тоже обѣщаніе повторено Богомъ и натріархт Іакову (Быт.
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8 5 ,  1 1 ) , и патріархъ Іаковъ, благословляя дѣтей своихъ предъ своею 
смертію, пред сказалъ, что царская власть въ потомствѣ его будетъ 
принадлежать колѣну Іудину и будетъ непрерывно продолжаться въ 
немъ до Христа (Быт. 4 9 ,  8 — 1 0 ) . Последующая исторія показываетъ, 
что цари появились прежде въ родѣ и потомстве старшаго сына Исаака, 
Исава (Быт. 8 6 ,  8 1 — 3 9 );  въ обѣтованномъ же племени сначала долго 
не было царей, и Евреи, какъ избранный народъ Божій, были цар- 
ствѳннымъ народомъ, управляясь самимъ Богомъ (сн. Исх. 1 9 , 5— 6 ) .  
Послѣ въ законодательстве Моисея дано было особенное предостереже- 
ніе касательно избранія и поставленія царя въ особенномъ постанов л:еніи 
(Второз. 1 7 , 1 4 — 2 0 ) .  Постановленіѳ это чрезвычайно важно; сущ
ность его состоитъ въ следуьощемъ: а . ,  въ цари надобно поставлять, 
надъ собою, кого самъ Богъ изберетъ (или чрезъ пророка, или по 
жребію, или по наследію), а не по самовольному присвоенію себе царской 
власти, какъ Авимѳлехъ, и не по слепому произволу народа, б ., Царя 
надобно поставлять изъ своихъ братьевъ, изъ своего народа, а не изъ 
иноземцевъ; и потому царское достоинство Идумеяпина Ирода было про
тивно воле Божіей. в . ,  Дарь не долженъ умножать себе коней и но 
долженъ вступать въ союзъ для сего съ Египтомъ и возвращать народа 
своего въ Египетъ. г . ,  Не долженъ умножать женъ, чтобы не развра
тилось сердце его и не уклонилось отъ Бога. И  следов. Соломонъ по
ступал» противъ сего закона (3  Д ар. X I , 1 и д .) . д . ,  Не долженъ 
слишкомъ много собирать себе серебра и золота, чтобы не вознеслось 
сердце его предъ своими братіями. е . ,  Онъ долженъ списать для себя 
списокъ съ книги Закона, и его читать во все дни жизни своей и ста
раться исполнять все его постановленія, не отступая отъ него ни на 
право ни на лево, ж ., Тогда царство его будетъ блатословлено Ботомъ. 
и перейдетъ къ потомкамъ его и будетъ прочно и твердо посреди Из
раиля. Изъ этого видно, что наследственность царства была условная, 
постоянно находясь въ зависимости отъ благословенія Божія. Если 
царь по особеннымъ причинамъ не объявлялъ наследника по себе на 
престолъ свой (3  Д ар . 1 , 1 7 ,  2 0 ) , то наследовалъ ему старшій сынъ 
его (2 Пар. X I ,  2 2 .  2 1 ,  3 ) ,  хотя бы онъ былъ малолетній. Въ слу
чае малолетства наследника, управляла царствомъ мать его, какъ опе
кунша, и мать царя всегда пользовалась особеннымъ уваженіемъ (сн. 
3 Д ар . 1 ,  1 5  и дал. 2 ,  1 9 .  3 Цар. 1 5 ,  2 . 1 0 . 4  Д ар. 1 0 ,  1 3 .  24,. 
1 2 . Іер. 1 3 , 1 8 .  2 9 , 2 ) .  Самое же избраніе и поставленіѳ царя во 
Израиле первоначально совершилось по особенному' устроенію Божію. 
При этомъ Вотъ осудилъ въ народе Своемъ нѳдоверіе къ Его промы
слу, склонность къ новому и подражаніе язычникамъ, но самую .Власть- 
царя подтвердилъ и освятилъ Своимъ помазаніемъ (сн. 1 Ц ар. гл. 8 .  9.
1 0 . X I  и 1 2 .  сн. Самуилъ и Саулъ). Замечательно, что тогда какъ у 
другихъ народовъ былъ обычай целому ряду царей усвоять одно из
вестное имя (наприм. у Египтянъ— Фараонъ и после Птоломей, у  Фи-



листиммнъ— Авимелехъ, у Сиріянъ —  Венададъ и послѣ—  Селевки, у 
Персовъ— Даріи), Еврѳйскіе царя, при общемъ имени царя, постоянно 
удерживали и обыкновенное свое имя, не измѣняя его.

2 . ,  Значеніе царскаго достоинства. Цари издревле имѣли са
мое высокое значеніе; ихъ особа была священна, и ямъ оказывали са
мое высокое почитаніе, благоговѣніе и покорность (Исх. 2 2 , 28. Псал. 
1 0 4 , 1 5 . 1 Ц ар. 2 4 , 4 — 1 4 . 2 6 , 6— 1 6 . 2 Д ар. 1 , 1 4 . 1 4 ,
4 . . .  2 4 ,  8 — 4 . 3 Цар. 1, 1 6 — 1 8 . 2 3 . 1 Пар. 1 6 , 2 2 . Притч. 
2 4 , 2 1 . Еккл. 1 0 , 2 0 ) . Они назывались сынами Всевышняго, богами 
земными, помазанниками Божіими (Псал. 8 1 , 1 . 6 . 1 Цар. 1 2 , 8 . 5 .  
2 Ц ар. 2 3 , 1 . Іоан. 1 0 , 3 4  —  3 5 ) , и Евреи смотрѣли на нихъ, 
какъ на намѣстниковъ и представителей Божіихъ, такъ какъ верховный, 
непосредственный ихъ царь— самъ Богъ, и они избранный народъ Его 
(И сх. 1 9 , 4 — 6 .  Втор. 7 , 6 —  8 . 2 Ц ар. 7 , 2 4 . 1 Пар. 1 6 , 
1 3 — 1 8 . 1 7 , 2 2 — 2 4 . 3 Ц ар. 8 , 5 1 — 5 3 ) ,  и такъ какъ самъ Богъ 
избираетъ и поставляѳтъ царей (Втор. 1 7 , 1 5 . 1 Пар. 2 8 , 4  —  7 . 1 
Цар. 1 6 , 12— 1 3 . Притч. 8 , 1 5 — 1 6 . Исаіи 4 5 , 1 — 6 . Дан. 2 , 21 . 
4 , 1 4 . 2 2 . 2 9 ) .  Отсюда особа царя почиталась священною и неприкосно
венною, и оскорбленіе царя наказывалось смѳртію (1 Цар. 2 6 ,  9 . 1 6 .  
2 4 , 5— 8 . 2 Цар. 1 , 14— 1 5 . 1 9 , 2 1 . 3 Цар. 2 1 , 1 0 . 1 3 ) . Были 
случаи и посягательства на жизнь царей; но это было во времена упадка 
нравовъ, особенно въ царствѣ Израильскомъ (см. напр. 4  Цар. гл. Х У ).

3 . ,  Избранге и помазаніе царей и ихъ вступленіена престолъ 
Израильскіе цари или самимъ Богомъ были избираемы и назначаемы 
(Втор. 1 7 , 1 4 — 1 5 ) , какъ напр. Саулъ (1  Цар. 9 , . 1 5 — 1 7 . 1 0 ,
1 . 2 4 ) ,  Давидъ (1  Цар. 1 3 , 1 4 . 1 6 , 1 ) ,  Соломноъ (1 П ар. 2 8 , 5 .3  
Дар. 3 ,  6 — 7 . 2 Пар. 1 , 8 — 9 ) ,  Іеровоамъ (3  Цар. X I , 3 1 ) ,  Вааса 
(3  Ц ар. 1 6 , 2 —  3 ) , Іиуй (3 Цар. 1 9 , 1 6 ) , или они получали 
престолъ по наслѣдству и назначенію царя (3  Цар. 1 , 2 0 . 3 0 . 2 
Пар. X I , 2 2 ); иногда это право избранія присвоялъ себѣ и народъ 
(4  Ц ар. 2 3 , 3 0 . 2 Пар. 2 6 , 1); назначали обыкновенно первенца 
(2  П ар. 2 1 , 3 ) ,  a прочіе получали должность памѣстниковъ и йервые 
чины при дворѣ (2  Цар. 8 ,  1 8 . 2 Пар. X I , 2 3 . Псал. 4 4 , 1 7 ). 
Возводили иногда на престолъ и иноплеменные цари-побѣдители и за
воеватели, какъ Фараонъ Нехао (4  Цар, 2 3 ,  3 4 ) и Навуходоносоръ 
(4  Цар. 2 4 , 1 7 ) . При пзбраніи и назначѳніи обращалось вниманіѳ в на 
душевныя качества и тѣлесныя совершенства (1  Цар. 1 0 , 2 3 — 2 4 . 1 6 ,
7 . 1 2 — 1 3 . Псал. 1 5 1 ,  1— 5 ) , но преимущественнымъ условіемъ всегда 
было исполненіе воли Божіей (Втор. 1 7 , 1 8 — 1 9 . 1 Цар. 1 2 , 1 4 . 
3 Цар. 9 , 4 — 5 . 1 4 ,  7 — 1 0 . 1 6 , 2 — 3 .  и д р .) .— Посвященіе въ 
царское достоинство совершалось при всемъ собраніи народа посредствомъ 
помазанія священнымъ елеемъ (1  Цар. X I , 1 4 — 1 5 , 2 Цар. 2 , 4 .
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Ь, 1 — 3 . 3 Ц ар. 1, 3 2 — 3 4 . 3 9 . 4  Ц ар. X I , 1 2 . 2 Пар. 2 3 ,
1— 2 1 ) . Отсюда царь назывался помазанникомъ, помазанникомъ Господ- 
нимъ (1  Ц ар. 2 4 ,  7 .  1 1 . 2 6 , 9 —  1 0 . 1 6 . 2 3 . 2 Цар. 1 , 1 4 .
2 3 ,  1 .  Псал. 2 ,  2 . Аввак. 3 ,  1 3 ) .  Препоясывался ли при этомъ царь 
мечемъ, ясно не видно изъ Ветх. Зав. (си. 2 Цар. 1 , 2 1 — 2 2 . Псал.
4 4 ,. 4 .  Рим. 1 3 ,  4 ) . Возлагался на главу его вѣнецъ царскій, и ему 
вручалась держава (2  Ц ар. 1 , 1 0 . 4  Цар. X I , 1 2 . Псал. 4 4 ,  7 .
Іез. 2 1 ,  2 6 ) .  При этомъ определялись усювія царствованія— завѣтъ, 
договоръ, и ему вручалась книга закона, и царь давалъ клятву, что 
будетъ управлять согласно съ закономъ и договоромъ (Втор. 1 7 , 1 8 .
1 Цар. 1 0 , 2 5 .  2 Цар. 5 ,  3 . 1 Парал. X I , 3 .  4  Цар. X I , 1 7 .
2 Пар. 2 3 ,  1 1 .  1 6 ). При этомъ народъ свидѣтѳльствовалъ съ своей 
стороны свою покорность и исполненіе завѣтныхъ обѣтовъ радостнымъ 
восклицаніемъ, трубили въ трубы, приносились мирныя жертвы, прино
сились дары отъ народа, и открывалось общее празднество и вѳсѳліѳ (1  
Ц ар. X I , 1 4 — 1 5 . 3. Ц ар. 1 , 3 9 — 4 0 .  4  Цар. 9 ,  1 3 . X I , 12 . 
2 0 .  2 Пар. 2 3 .  1 1 . 1 3 . 2 0 — 21. Мѳ. 2 1 , 1 —  9 ) .  Царь возсѣ-
далъ, наконецъ, на престолѣ и нринималъ поздравленія (3  Цар. 1 ,
3 5 .  4 4 — 4 8 . 4  Ц ар. X I , 1 9 ) . При встушгеніи Саула па царство, 
многое изъ сказаннаго, вѣроятно, не было соблюдено; потому что пе
упоминается ни о сішпетрѣ, ни о коронѣ, т  о ігрѳстолѣ. Равн. образ, 
многое также опускалось, вѣроятно, когда лобѣдитѳль побежденному па
роду назначалъ царя, давая ему новое имя и принимая отъ пего обя
зательство покорности и верности (4  Цар. 2 3 ,  3 4 — 3 5 .  2 4 ,  1 7 . 2 
Пар. 3 6 ,  4 .  сн. ст. 1 3 ) .

4 . ,  Внѣшніе знаки царскаго достоинства и разныя принад
лежности царей  составляли: одежда, корона, скипетръ, престолъ. 
Одежды царей были дорогія, пышныя и блистательныя, особенно белыя, 
виссонныя и пурпуровыя (Іез 2 8 , 12— 19. Лук. 1 6 , 1 9 .  Апок. 1 8 ,
1 2 . 1 6 ). Цари Мидійскіе и Персидскіе, кажется, употребляли одежды 

шелковыя (Есѳ. 6 , 8 — 1 1 . 8 , 1 5 ) .  Венцы, употрѳблявшіеся царями, 
украшались серебромъ и золотомъ и драгоценными камнями (2 Ц ар. 
1 2 , 3 0 .  1 Пар. 2 0 ,  2 . Захар. 6 , 11 . 1 4 . Псал. 2 0 ,  4 ) .  Одной 
ли формы были венцы, не известно. Особенное отличіе составляла діа- 
дема (Іез. 2 1 ,  2 6 ) . Діадема —  это повязка на челе, въ два пальца 
ширины, которая или такъ обвязывалась на голове, или прикреплялась 
къ митре, покрывая чело и виски, и завязывалась на затылке. Она 
была шелковая, льняная или шерстяная, обыкновеннее белая, но ка
жется, и другихъ цветовъ, иногда украшалась золотомъ, шитьемъ, драго
ценными камнями, и пр. По свидетельству Ііурція, діадема Персид- 
скихъ царей была пурпуроваго цвета, перемешаннаго съ белымъ. К а
жется, вѣнецъ и діадема— слова эти заменялись одно другимъ и упот
реблялись одно вместо другаго (см. діадема —  : 2 Цар. 1 , 1 0 . 4



Цар. X I , 1 2 . 2 Пар. 2 3 , 1 1 . Псал. 8 8 ,  4 0 .1 3 1 ,  18; вѣнды и м  
короны— гѵто;  g Цар. 1 2 ,3 0 .  Псал. 2 0 , 4 . Пѣсн. 3 , 11. 
1 П ар. 2 0 , 2 . Вах. 6 , 11. 1 4 ) . Діадѳмы, такъ какъ и короны съ 
течепіемъ времени стали составлять и женское головное украшеніѳ (сн. 
у Толл. Д іад ., Объясн. словъ Михельс. и др .). Скииѳтръ царскій —  
охтритроѵ, (Быт. 4 9 ,1 0 .  Числ. 2 7 , 1 7 . Мих. 7 , 1 4 . Bax. 1 0 , 1 1 . 
Амос. 1 , 5 . 8 ) составлялъ жезлъ. Жезлы и посохи издревле употреб
лялись и въ обыкновенной жизни, наприм. въ старости, въ путеше- 
ствіяхъ, въ пастушеской жизни (Быт. 4 7 , 31 по перев. 70-ти. Исх. 
4 , 2 . Лев. 2 7 , 3 2 . Псал. 2 2 , 4 ) , и самъ Богъ представляется съ 
жезломъ, то какъ пастырь, охраияющій насъ (Псал. 2 2 ,  1. 4 ) , то 
какъ благій промыслитель, наказующій неисполпяющихъ повелѣпій Его 
(Іов. 9 , 3 4 . 2 1 , 9 . Псалі 8 8 ,  3 3 ) ,  но въ особенности жезлъ пред
ставляется символомъ царскаго достоинства, символомъ власти, правленія, 
правосудія и пр. (Быт. 4 9 , 1 0 . Числ. 2 4 , 1 7 . Псал. 2 , 9 . 4 4 , 7 . 
Исаіи 1 4 , 5. Амос. 1 , 5. 8 . Зах. 1 0 , И .  Есѳ. 5 , 2 .сн .М ѳ. 27 , 2 9 . 
Толк. Ев. на Мѳ. стр. 5 2 6 . Фюр. 2, р. 4 0 0 ) .  Они были деревянные 
(Іез. 1 9 , 1 1 . 1 4 ) ,  длиною нѳ много меньше роста человѣческаго, укра
шались перстнями, золотою бахрамою, кистями, на верхнемъ концѣ укрѣп- 
лялся шаръ, какъ находили въ развалинахъ Персеполя, и какъ можно 
видѣть изъ Иліады Гомера. Престолъ— К®?, ftpôvoç, на которомъ воз- 
сѣдали цари, это возвышенное сѣдалищѳ съ разными украшеиіями (Быт. 
4 1 , 4 0 .  Псал. 1 0 9 , 1 . Исаіи 1 4 , 1 3 . и д р ) .  Престолъ или тронъ 
Соломона былъ изъ слоновой кости и обложенъ золотомъ (3  цар. 1 0 , 
18 — 2 0 . 2 Пар. 9 , 17— 1 9 ) , возвышался отъ полу на шесть сту
пеней выше; у мѣста сидѣнья по обѣ стороны находились локотники и 
подлѣ ннхъ стояли львы, и еще двѣпадцать львовъ на шести ступеняхъ 
по обѣ стороны. Престолъ и сидѣніе на прѳстолѣ означали власть, вла
дычество и управлѳніе (Втор. 1 7 , 18. 2 Цар. 3 , 1 0 . 7 ,  13 . Псал. 
8 8 , 4 5 .  Исаіи 4 7 ,  1 . 3 Цар. 2 , 1 2 . 9 , 5 .  Іерем. 4 3 , 1 0 . 1 Пар. 
2 2 , 1 0 . 2 8 , 5 ) . Престолъ царей Израильскихъ называется также пре
столомъ Господпимъ, потому что цари Израильскіе суть намѣстнжи вер- 
ховнаго царя— Бога (2  Пар. 9 , 8 ) .  Престолъ усвояется въ св. Писаніи 
и самому Богу, не только какъ царю народа Его— Израиля, но и кайъ 
державному Владыкѣ и Міроправитѳлю вселенной (Іов. 2 3 , 3 .  Іѳрем. 3 ,
1 7 . Псал. 1 0 , 4 .  4 6 ,  9 . 9 6 ,  2 . 3 Ц ар. 2 2 , 1 9 . Іез. 1 , 2 6 ). 
Престолъ Его представляется окруженнымъ Херувимами, какъ ближай
шими слугами Его (4  Цар. 1 9 , 15. 1 Пар. 1 3 , 6 ) .  Особенное изо- 
браженіе Господа, сѣдящаго на престолѣ славы представляютъ Исаія 
(6 , 1 . и дал.) и Іезек. (1 ,  4— 2 8 . . .  1 0 , 1 . . . ) ;  е щ е  величественнѣе 
изображается величіѳ Божіе, когда небо представляется престоломъ. Его 
и земля— подножіемъ ногъ Его (Исаіи 6 6 , 1 . Мѳ. 5 , 3 4 — 3 5 ) .

5 . ,  Права царей и велтія ихъ обязанности. Цари издревле



пользовались великими правами и преимуществами. Какъ державный пра
витель народа, царь имѣлъ право учреждать и предписывать все то, что, 
по его благоусмотрѣнію, можетъ содействовать достиженію конечной цѣли 
общества. Отсюда онъ имѣѳтъ право: а ., издавать и обнародывать за
коны и постановленія, дополнять и объяснять ихъ, если то нужно для 
блага общѳственнаго, имѣя самъ постоянно законъ Божій предъ очами 
своими (Исх. 1 8 , 1 9 — 2 0 . Втор. 1 7 , 1 8 — 2 0 .  сн. Притч. 8 ,  15); —
б .,  учреждать низшихъ, подчиненныхъ себѣ правителей, которые должны 
быть его представителями и исполнителями воли его (И сх. 1 8 , 2 1 — 2 4 .  
Втор. 1 , 1 2 — 1 7 . 2 Пар. 1 9 , 5 — 1 1 . 1 Петр. 2 ,  1 4 );  в ., не 
только наблюдать за иснолііеніемъ его законовъ, н очи производить судъ 
надъ ихъ нарушителями, употребляя для сего награды и наказанія, и 
въ крайнихъ случаяхъ обладая правомъ жизни и смерти, если другія 
мѣры оказываются недостаточными къ сохранепію спокойствія и безопас
ности въ обществѣ отъ людей злонамерѳнныхъ и безпокойныхъ (Римл. 1 3 ,  
3 — 4 . 1 Петр. 2 , 1 5 ); г . ,  набирать и содержать войско для защи- 
щенія отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнкхъ (1 Цар. 8 ,  1 1 — 1 2 );  
д . ,  налагать налоги и собирать подати (1 Цар. 8 ,  1 4 — 1 7 . Рим. 1 3 ,  
6 );  ѳ .,  миролюбиво сноситься съ другими державами, заключать съ ними 
мирные договоры и союзы, и въ случае необходимости силою оружія 
защищать права своихъ подданныхъ, наблюдая впрочемъ при этомъ пра
вила мудраго благоразумія, справедливости и человеколюбія (Втор. гл. 
2 0  и др .); ж .,  вообще,какъ глава и представитель государства, блю
ститель и защитникъ его правъ и преимуществъ, державный правитель 
имѣетъ право употреблять все заісонныя средства къ утверждѳнію безо
пасности н возвышенію благосостоянія своихъ подданныхъ (см. 2 П ар. 
1 7 , 1— 1 0 . 1 2 — 1 9 . 1 9 , 5 — 11 и д . ) .  Впрочемъ, при всемъ вы- 
сокомъ своемъ достоинстве и назначены и при всехъ вѳликихъ своихъ 
правахъ и преимуществахъ, царская власть не изъята отъ повиновенія 
законамъ Божѳственнымъ; отсюда предержащія власти свято и ненарушимо 
должны исполнять волю Божію и свои вѳликія обязанности, служа при- 
меромъ для своихъ подданныхъ (Втор. 1 7 , 1 8 — 2 0 . Прем. Сол. 6 ,
1 — 8 ) .  Но многіе злоупотребляли своею властію и правами. Примеровъ 
тому много и въ священной и въ гражданской исторіи. Въ царстве 
Израильскомъ предохраненіемъ и огражденіемъ отъ возможнаго деспотизма 
власти служили: договоръ и заветъ при избраніи царя (1 Ц ар. 1 0 ,  
2 5 . 2 Цар. 5 ,  3 .  3 Ц ар. 1 2 , 4  и дал. 4  Ц ар. X I , 1 7 ) , главы 
семействъ, составлявшіѳ родъ представительства народа (1  П ар. 1 3 , 2 . 
2 9 ,  1 . Сн. 1 Цар. 1 4 , 4 5 ) ,  и особенно Пророки, которые со временъ 
Самуила были стражами теократіи, и, какъ преемственно обновляющееся 
учрежденіѳ, служили огражденіемъ отъ крайнихъ обнаруженій произвола 
и самовластія (на пр. Самуилъ, Наѳанъ, Исаія, Илія, Елисей и др .).

6 . ,  Дворъ царскій, свита царская , придворные чины и слуги ,



домашнее великолѣпіе и пышность царей. Цари обыкновенно имели 
разные великолѣішыѳ дворцы (1  Пар. 1 5 , 1 . 1 4 , 1. 2 Ц ар. 5 , 1 1 .
7 , 2 . 3 Цар. 7 , 1— 1 1 . 9 , 2 4 ) ,  иногда двѣ резиденціи —  зимнюю
и лѣтнюю (Амос. 3 ,  15); множество садовъ (3  Цар. 2 1 , 1— 2. 4 Цар. 
9 , 2 7 . Пѣсн. пѣсн. 1, 1 3 . 6 , 2 . 8 , 11); имѣли большую свиту, мно
жество нридворныхъ чиновъ, управителей, приставниковъ, слугъ и слу- 
жанокъ (2  Цар. 1 5 , 1 6 — 1 8 . 3 Цар. гл. 4 . 1 0 , 4 — 5 ), множество 
колесницъ и всадниковъ (3  Цар. 1 0 , 2 6 — 2 9 . 2 Пар. 1 , 1 4 . 9 , 
2 5); имѣли особенныхъ телохранителей; таковы были Хеіеѳеи и Фелеѳеи 
при Давиде, Соломоне и другихъ (2 Цар. 8 ,  18 . 1 5 , 1 8 . 2 0 , 7 . 
2 3 . 4  Цар. X I , 4 . 1 9 . сн. 1 Цар. 2 2 , 1 7 ) .  Иные изъ царей, по 
-обычаю восточныхъ народовъ, много имели женъ (2  Цар. 5 , 13 . 3 
Цар. X I , 1 . . .  2 Пар. X I , 2 1 .  ПЬсн. песн. 6 , 8 ) ,  не смотря на 
запрещеніе закона (Втор. 1 7 , 1 7 ) ,  и не щадили для этого никакихъ 
расходовъ; и хотя царь не ограниченною при этомъ пользовался властію, 
однакоже некоторыя жены пользовались преимущественною любовію, и 
иныя, особенно мать царя, много могли иметь значѳнія ‘и вліянія и въ 
делахъ государственныхъ (3  Ц ар. 1 , 15— 3 1 . 2 , 1 3 . . .  X I , 3 . 4 .
8 . 1 6 , 3 1 . 1 9 , 2 . гл. 2 1 . 4  Цар. X I, 1 . 2 Пар. 2 1 ,  6 . 2 2 , 3 .  
1 0 );  отсюда въ книгахъ царствъ и Паралиноменонъ нередко упоминается 
мать царя (3 Цар. 1 5 , 2 . 1 0 . 1 3 . и д р .). Убранство и великолепіе 
въ домахъ царскихъ простиралось до величайшей пышности (Іез. 2 8 ,  
1 2 — 1 4 . Есѳ. 1 , 6 — 8); Соломонъ употрѳблялъ у себя одни золотые 
сосуды (3 Цар. 1 0 , 2 1 ) .

7 . , .  Содержаніе царей и ихъ доходы. Что надобно доставлять
дарю, у Евреевъ определялось особеннымъ договоромъ (1 Цар. 1 0 ,
2 5 . 2 Цар. 5 , 3 .  1 Пар. X I , 3); но въ точности изъ св. Писа- 
нія это неизвестно; и потому о доходахъ царскихъ можно судить только 
по некоторымъ указаніямъ на нихъ въ разныхъ местахъ и по обычаямъ 
другихъ восточныхъ народовъ. Сюда принадлежать: 1 , добровольные 
дары и приношенія царямъ (1 Цар. 1 0 , 2 7 .  1 6 , 2 0 . 2 Пар. 1 7 , 
5 ) .  —  2 . ,  Стада царей (1 Цар. 2 1 , 7 . 2 Цар. 1 3 , 2 3 . 1 Пар. 
2 7 ,  2 9 — 3 1 . 2 Пар. 2 6 , 1 0 . сн. Быт. 2 4 ,  3 5 . 3 0 ,  4 3 . 4 6 , 6 ) .—
3 . ,  Поля, сады, виноградники и пр. (1 Пар. 2 7 , 25— 2 8 . 2 Пар.
2 6 ,  1 0 . Іез. 4 6 , 1 6 — 1 8 ) . —  4 . ,  Изъ 1 Цар. 1 7 , 25  можно за
ключать, что Евреи обязывались платить царямъ своимъ и некоторую 
дань, можетъ быть, десятины, какъ на это указываетъ при учрежденіи 
царской власти въ Израиле пророкъ Самуилъ (1 Цар. 8 ,  1 4 — 1 5 ). 
Надъ этимъ, вероятно, наблюдали упоминаемые приставники и управи
тели (3  Цар. 4 , 6 — 1 9 . 1 Пар. 2 7 , 2 5 — 3 1 ) . Соломонъ, кажется, 
налагалъ и более податей на Евреевъ, что и было предлогомъ къ воз- 
мущенію и разделѳнію его царства (3 Цар. 1 2 , 4 . 1 8 — 2 0 . 2 Пар. 
1 0 ,  4 .  1 8 — 1 9 ) .— 5 . ,  Богатыя добычи отъ побеждѳнныхъ народовъ



(2  Цар. гл. 8 .  2 Пар. 2 7 , 5) и налагаемые на пихъ подати и оброки 
(Псал. 71., 1 0 ) ,  частію деньгами, частію доходами съ йхъ стадъ ж 
полей (В Д ар. 4 ,  2 1 ) ,  и частію работою (3  Д ар. 9 ,  2 0 — 2 2 ) . Д а 
видъ отъ этихъ добычъ и пріобрѣтеній множество сконнлъ сокровищъ 
къ концу своего царствованія (сн. 1 Пар. 2 8 ,  1 1 — 1 8 . 2 9 ,  2 — 5 ) .—
6 . .  Пошлины съ занимающихся торговлею, которые проходили чрезъ 
земли Евреевъ (3  Ц ар. 1 0 , 1 5 . 2 Пар. 9 , 1 4 ) .— 7 . ,  Богатства ца
рей и царства, сверхъ другихъ источниковъ, умножала морская торговля, 
которую Соломонъ открывалъ съ помощію Фииикіянъ. Флотъ отправлялся 
изъ Гесіонгавѳра, и чрезъ три года, возвращаясь, нривозилъ съ собою, 
золото, серебро, слоновую кость, драгоцѣнныѳ кампи и множество крас
наго дерева (3  Цар. 1 0 , 1 1 . 2 2 .  2 П ар. 9 , 1 0 . 2 1 ) .

8 . ,  Придворные чины и разныя правительсшвенныя должно
сти при царяхъ. Со введеніемъ царской власти начальники колѣиъ и 
старѣйшины и главы семействъ остались въ своей силѣ и при царяхъ 
и составляли какъ бы сенатъ или совѣтъ ихъ (1  Пар. 1 3 , 1— 4 .  
2 8 ,  1— 1 0 . . .  3 Ц ар. 1 2 , 1— 8 ) . Но кромѣ того цари учреждали 
разныхъ другихъ начальниковъ, судей и другихъ правительственныхъ 
лицъ по своему' благоусмотрѣнію. Изъ нихъ особенные суть: 1 . ,  Со
ветники царя (3  Цар. 1 2 , 6— 1 4 . 1 Пар. 2 7 , 3 2 — 3 3 . Исаіи 3 ,
2— 3 .  1 9 , 1 1 — 13. Іерем. 2 6 ,  1 0 — 1 1 . 1 6 — 2 0 . 3 6 ,  12 . 2 0 ) .  
Извѣстнѣйшимъ во времена Давида былъ Ахитофѳлъ (2  Цар. 1 5 , 1 2 .
3 1 .  1 6 , 2 3 . 1 Пар. 2 7 , 3 3 . сн. 1 8 , 1 7 ) .  Къ совѣтникамъ при
числялись пророки (2  Цар. 7 , 2 . 3 Цар. 2 2 , 7 — 8 . 4  Цар. 1 9 ,
2 . . .  2 2 , 1 2 — 1 4 — 2 0 ). 2 . ,  Начальники телохранителей (Быт. 3 7 ,
3 6 . 3 9 ,  1 . 4  Ц ар. 2 5 , 8 .  1 0 — 20). Таковъ былъ начальникъ надъ 
Хедеѳеями и Фелеѳеями (2  Цар. 2 0 , 2 3 . 2 3 , 2 3 . 3  Цар. 1 , 3 2 .  
3 8 .  4 4 . 2 ,  2 5 . 3 4 .  4 6 . 2 Ц ар. 1 5 , 1 8 ) .— 3 . ,  Начальникъ дворца—  
надъ домомъ царскимъ (Исаіи 2 2 ,  1 5 . 3 6 ,  3 . 3 7 , 2 . 3 Цар. 4 ,
6 . 1 8 , 3 .  4  Цар. 1 8 , 1 8 . 2 Пар. 2 8 , 7 ) .  Въ отличіе своего слу- 
жѳнія онъ носилъ особенную одежду, дорогой поясъ, ключъ па шгечѣ 
(Исаіи 2 2 , 1 5 — 2 4 ).— 4 . ,  Начальникъ надъ сборомъ податей (2  Цар. 
2 0 ,  2 4 . 3 Ц ар. 4 ,  6 . 1 2 , 1 8 . 2 Пар. 1 0 , 1 8 ) .— 5 . ,  Главный 
военачальникъ (2  Цар. 8 , 1 6 . 2 0 ,  2 3 .  3 Цар. 4 , 4 ) .— 6 . ,  Дѣе- 
писатель, статс-секретарь и тайнонисецъ, доносившій о всемъ происхо
дившем^ царю, и предававшій письмени, что царь дѣлалъ, говорилъ. 
или приказывалъ (2  Цар. 8 ,  1 6 . 2 0 , 2 4 .  3 Ц ар. 4 , 3 .  4  Ц ар . 
1 8 , 1 8 . 3 7 . 1 Пар. 1 8 , 1 5 — 1 6 . Исаіи 3 6 ,  3 . Есѳ. 3 , 1 2 . 6 ,
1 . 1 0 ,  2 ) .— 7 . ,  Начальники и управители отдѣленій, помѣсячно слу- 
жившіе царю во всѣхъ дѣлахъ его (1 Пар. 2 7 , 1— 1 5 ) .— 8 . ,  Н а
чальники и приставники надъ имѣніемъ царскимъ, доставлявшіѳ продо- 
вольствіе ко двору (3  Ц ар. 4 ,  7— 19. 2 7 .  1 П а р .- 2 7 ,  2 5 — З Д . 
3 Цар. 2 0 ,  1 5 ) .— 9 . ,  И первосвященники и священники иричисля-



лись также къ царскимъ должностнымъ лицамъ, какъ ихъ совѣтшки 
(2  Цар. 8 ,  1 7 . 1 Пар. 1 8 , 1 6 — 1 7 . 3 Цар. 4 , 4); и миогіѳ изъ 
священниковъ ж Левитовъ были судіями, писцами, исправляя разныя и 
другія должности (1 Пар. 2 3 , 4 . 2 6 , 2 9 — 3 2 ) .— 1 0 .,  Былъ хра
нитель одеждъ (4  Ц ар. 1 0 , 2 2 . 2 2 ,  1 4 . 2 Пар. 3 4 , 2 2 ) .— 1 1 . ,  
Упоминается, какъ особенное лице при царѣ, другъ царя, который, 
конечно, исправлялъ иногда и особенную должность при дворѣ (3  Цар.
4 , 5. 1 Парал. 2 7 , 3 3 ) . — 1 2 .,  Упоминается виночерпій (3  Цар. 1 0 ,
5 . сн. Древн. Флав. X IY . 1 1 , 4 . Х У . 7 , 4 . X Y I. 8 , 1 ). Всѣ 
яти начальники и правители, всѣ придворные и государственные слуги и 
чипы, завнсѣли отъ воли царя, были его подданные и именовались его 
слугами, которые всегда должны были быть готовыми къ исполиѳнію 
его повелѣній, хотя бы эти повелѣнія были иногда и несправедливы, н 
въ случаѣ ненсполиенія воли царя, хотя бы это было и законно при 
несправедливости требовапій, подлежали суду, преслѣдовапію и даже 
смерти. Такъ особенно было съ пророками, ири нечестивыхъ царяхъ. 
Но съ другой стороны, какъ сами подчиненные чины и правители за
висели во всемъ отъ воли царя, такъ произвольно часто обращались и 
съ подвластными имъ. И  отсюда такъ часто слышны были въ пародѣ 
Божіемъ жалобы пророковъ на разныя угнѣтенія, насилія, неправды, 
обманы, корыстолюбіѳ, безпечность, нерадѣніѳ и другія нарушенія обя
занностей.

9 . ,  Краткій очеркъ исшоріи царствъ, и  преемственное послѣдо- 
ваніѳ царей до плѣна Вавилонскаго. Начало царствъ открывается поли- 
тическимъ и государствѳннымъ объединеніемъ колѣнъ. Племенная рознь 
колѣнъ и частое безиачаліе во времена Судей были гибельны для на
рода, ослабляя силы его и повергая часто подъ иго народовъ языче
скихъ. Со временъ Самуила народъ пришелъ къ сознанію необходимости 
крѣпкаго политическаго единства, и съ учрежденіемъ царской власти, 
согласно его требованію, подъ правленіемъ первыхъ 3-хъ царей посте
пенно достигъ самаго высокаго состоянія политическаго своего могу
щества. Рядъ блистатѳльныхъ побѣдъ, особенно при Давидѣ, воз- 
высилъ политическое значеніе Еврейскаго народа среди окрестныхъ 
государствъ и разширилъ границы земли Израильской до тѣхъ 
предѣловъ, какіе предназначены были Богомъ по древнимъ обѣ- 
тованіямъ патріархамъ и начертаны при Моисеѣ и Іисусѣ Н а
вине (сн. 3 Цар. 4 ,  2 1 . 2 4 ). При Соломонѣ Іуда и Израиль жилн 
спокойно, каждый подъ виноградникомъ своимъ и смоковницею своею 
(3  Цар. 4 , 2 5 ) .  Въ это время и Церковь достигаетъ высшаго благо
устройства, порядка и благолѣпія. Чередное служеніе священниковъ и 
левитовъ, установленное Давидомъ и Самуиломъ, хоры пѣвчихъ й му
зыкантовъ и вдохновенныя пѣсни и молитвы царя-пророка довели чинъ 
ветхозавѣтнаго Богослуженія до высшаго порядка и благолѣлія; нако-



нецъ великолѣпный Храмъ въ Іерусалимѣ, воздвигнутый Соломономъ, 
довершилъ церковное благолѣпіе; церковь Божія временъ Давида и 
Соломона является какъ невѣста, украшенная и возвеличенная Жени- 
хомъ своимъ— Богомъ. Вмѣстѣ съ этимъ Госнодь благоволилъ обѣтовать, 
что Онъ утвердить домъ и престолъ Давидовъ до вѣка (2- Цар. 7 ,
1 2 — 1 8 . 1 6 ) , и что изъ его рода произойдѳтъ обѣщанный Спаситель 
міра— Князь отъ Іуды и чаяніе языковъ (Быт. 4 9 ,  1 0 ) . Побѣдоносное 
царствованіе Давида и мирное царствовапіе Соломона были образами 
царства Мессіи, и Давидъ и Соломонъ были прообразами Его. Но цар
ство земное, основанное во Израилѣ по образу царской власти у языч
никовъ, но требованію народа, носило въ себѣ гибельныя начала для 
жизни народа Божія. Царская власть, при языческомъ взглядѣ народа 
на царя-монарха, какъ пеограниченнаго деспота во всѣхъ сферахъ жизни 
народа, могла сдѣлаться враждебною, или по крайней мѣрѣ непокорною 
началамъ Богоправленія, составляющимъ необходимое условіе жизни на
рода Еврейскаго (Исх. 1 9 , 4 — 6); задавшись одними политическими 
целями, цари могли отклонить народъ отъ религіознаго его назначенія и 
направленія, и увлечь на путь, противный началамъ Ѳеократіи. Такъ 
действительно и случилось. Истинно ѳеократическимъ царемъ былъ 
одинъ только Давидъ (Сирах. 4 7 , 2 — 1 3 ). Изъ другихъ царей, бо
лее или менѣе благочестивыхъ, исторія указываетъ, кромѣ Соломона, 
только на слѣдующихъ пять: Асу, Іосафата, Озію, и особенно Езекію 
и Іосію. Уже Соломона политически союзы съ язычниками и браки съ 
царевнами языческими довели до уклоненія къ инымъ богамъ, такъ что 
сердце его не было вполнѣ предано Господу (3  Цар. X I ,  4 — 8 ) .  Со
крушительный ударъ политическому единству и могуществу народа Еврей
скаго нанесенъ былъ раздѣленіемъ царства послѣ Соломона на Іудейскоѳ 
и Израильское. Іеровоамъ ввелъ въ своемъ царствѣ' идолослуженіе Еги
петское золотымъ тельцамъ, и тѣмъ положилъ начало совершенному раз
вращенно и гибели народа своего. Всѣ послѣдующіѳ цари подражали въ 
этомъ отношеніи Іеровоаму; особенно же языческимъ нечестіемъ и идо- 
лослуженіемъ отличался царь Ахавъ, имѣвшій женою своею Іѳзавель, 
дочь царя Си донскаго. Нечестіе ж идодѳслуженіе изъ царства Израиль
скаго переходило и въ царство Іудейское, особенно чрезъ союзы царей 
Іудейскихъ съ Израильскими. Примѣръ сему по далъ Іосафатъ, женив- 
шій сына своего Іорама на дочери Іезавели, нечестивой Гоѳоліи, истре
бившей было весь домъ Давидовъ, и только Промыслъ Божій сласъ 
отъ нея младенца Іоаса, скрытаго отъ нея и тайно воспитывавшагося 
при Храмѣ первосвященникомъ Іодаемъ. Союзы Іудейскихъ царей съ 
Ассирійскими также имѣли вредныя носіѣдствія, на прим. при царѣ 
Ахазѣ. Для охраненія и утвержденія вѣры ж благочестія Промыслъ 
Божій благоволилъ учредить особенное, чрезвычайное служеніе —  Про
роковъ. Первымъ такимъ пророкомъ былъ Самуилъ, и за нимъ слѣ- 
довадъ рядъ пророковъ во всѣ времена царей. Знамѳнитѣйшіе изъ про-



роковъ въ царствѣ Израильскомъ были: Илія и Елисей, въ Іудейскомъ: 
Исаія, Іерѳмія и др. Начало учрежденія обществъ »сыновъ пророче- 
скихъ* ноложилъ пророкъ Самуилъ. Н о, не смотря на все это, нечестіе 
и идолослуженіе все болѣе и болѣе проникало въ народъ; голосу про
роковъ не внимали— не только цари и вельможи, но и простой народъ; 
пророковъ преслѣдовали и даже убивали. Наконецъ мѣра нечѳстія и 
беззаконій народа Божія переполнилась; царства Іудейское и Израиль
ское были разрушены, Израильское —  на всегда, Іудейскоѳ —  на время 
(4  Ц ар. 1 7 , 7 — 2 3 . 2 Нар. 3 6 , 1 4 — 2 1 ) .  См. рук. Аѳан, по 
лредм. Св. Пис. 1 8 7 5  г. стр. 1 8 0 — 1 8 3 . Преемственное послѣдо- 
ваніе царей Іудейскихъ и Израильскихъ представляется въ сдѣдующѳмъ 
хронологическомъ порядкѣ: A .,  Цари до раздѣленія царства были:
1 . ,  Саулъ ( 1 0 9 5 — 1 0 5 5  г . до Р . Х р .);  2 .,  Давидъ (1 0 5 5 — 1 0 1 5 );
3 . ,  Соломонъ (1 0 1 5 — 9 7 5 ) .— Б ., по раздѣленіи царства— цари'Из- 
раильскіе: 1 . ,  Іеровоамъ (9 7 5 — 9 5 4 ); 2 . ,  Наватъ (9 5 4 — 9 5 2 );
3 . ,  Вааса ( 9 5 2 — 9 3 0 );  4 . ,  Ила (9 3 0 );  5 . ,  Замврій царствовалъ 
только семь дней (9 3 0 ) ;  6 и 7 . ,  Ѳамній и Амврій ( 9 2 9 — 9 1 8 );
8 . ,  Ахавъ (9 1 8 — 8 9 7 );  9 . ,  Охозія (8 9 7 — 8 9 6 ); 1 0 . ,  'Іорамъ 
(8 9 6 — 8 8 4 );  1 1 . ,  Іиуй (8 8 4 — 8 5 6 );  1 2 . ,  Іоахазъ (8 5 6 — 8 4 0 );
1 3 . ,  Іоасъ (8 4 0 — 8 2 5 ) ;  1 4 . ,  Іеровоамъ П -й  (8 2 5 — 7 8 4 ); между- 
царствіе ( 7 8 4 — 7 7 3 ); 1 5 . ,  Захарія ( 7 7 3 — 7 7 2 );  1 6 . ,  Сѳллумъ—  
одинъ мѣсяцъ; 1 7 . ,  Манаимъ (7 7 2 — 7 6 1 );  1 8 . ,  Факія (7 6 1 — 759);
1 9 .,  Факей ( 7 5 9 — 7 3 9 ):  междуцарствіе (7 3 9 — 7 3 0 ); 2 0 . ,  Осія 
(7 3 0 — 7 2 2 ) .  Салманассаръ, царь Ассирійскій разрушилъ, наконецъ, 
царство Израильское. —  В . ,  цари Іудейскіе по раздѣленіи царства: 1 . ,  
Ровоамъ, сынъ Соломона (9 7 5 — 9 5 8 );  2 . ,  Авія (9 5 8 — 9 5 5 );  3 . ,  
Аса ( 9 5 5 — 9 1 4 );  4 . ,  Іосафатъ (9 1 4 — 8 9 1 );  5 . ,  Іорамъ (8 9 1 —  
8 8 4 );  6 . ,  Охозія царствовалъ одинъ годъ (8 8 4 );  7 . ,  Гоѳолія
(8 8 4 — 8 7 7 ) ;  8 . ,  Іоасъ (8 7 7 — 8 3 8 );  9 . ,  Амасія (8 3 8 — 8 1 1 );
1 0 . ,  Озія царствовалъ 5 2  года ( 8 1 1 — 7 5 9 ); 1 1 . ,  Іоаѳамъ— 16 лѣтъ 
(7 5 9  — 7 4 3 ) ;  1 2 . ,  Ахазъ— 16 лѣтъ (7 4 3 — 7 2 7 );  1 3 . ,  Езекія—  
29 лѣтъ ( 7 2 7 — 6 9 9 );  1 4 . ,  Манассія— 55  лѣтъ ( 6 9 9 — 6 4 4 );  1 5 . ,  
Амонъ— два года ( 6 4 4 — 642); 1 6 . ,  Іосія— 3 1  годъ (6 4 2 — 6 1 1 );
1 7 . ,  Іоахазъ— 3 мѣсяца (6 1 1 );  1 8 . ,  Еліакимъ— 11 лѣтъ (6 1 1 —  
5 9 9 );  1 9 . ,  Іехонія— три мѣсяца (5 9 9 ) ;  2 0 . ,  Сѳдекія— 11 лѣтъ 
(5 9 9 — 5 8 8 ) .  Наконецъ, Навуходоносоръ, царь Вавилонскій, разру
шилъ царство Іудейское.

1 0 . ,  Во время плѣна Вавилонскаго и послѣ плѣна главы поко- 
лѣній и начальники колѣнъ оставались между Іудеями и подъ влады- 
чествомъ Персидскихъ правителей (Іез. 1 4 , 1 .  2 0 , 1— 8 . 1 ЕзДр. 
1 , 5 . 2 ,  6 8 .  4 , 3 . 5 ,  5. 6 , 8 .  Неем. 2 , 1 6 . 4 , 1 4 . 6 , 17—  
1 8 . 7 ,  5 ) .  По возвращеніи же въ свое отечество, Евреи кромѣ 
того имѣли своихъ особенныхъ начальниковъ, облеченныхъ особенною



правительственною властію отъ царей Персидскихъ. Таковы были: 
князь Зоровавель, священникъ Ездра, областеначальникъ Неемія, также 
первосвященники (1 Е здр .. 3 , 2 . 8— 9 . 4 , 3 . 5 ,  2 . 7 ,  2 5 —  2 6 . 
Неем. 5 ,  1 4 ) .  Во времена Аптіоха Епифана и его нреемниковъ, Іудеи, 
возбужденные и руководимые Маккавеями, свергли иго иноплеменное, 
снова стали имѣть своихъ самостоятельныхъ вождей и правителей. Та
ковы были сыновья Маттаѳіи: Іуда Маккавей, Іонаѳанъ, Снмонъ; по
томъ Іоаннъ Гирканъ.- Преемники Гиркапа припяли титулъ царя; та
ковы: Аристовѵлъ, Александръ или Іаппей, Александра царица. Но 
послѣ, при дѣтяхъ Александры, Іудеи подпали подъ власть Римлянъ, 
и правителемъ ихъ назначенъ сперва Антипатръ, богатый Идумеяпинъ, 
а потомъ сынъ его Иродъ, получившіи титулъ царя Іудейскаго, при 
которомъ родился Спаситель міра— Христосъ. Послѣ Ирода власть его 
раздѣлена была между дѣтьми его. Правленіе Іудеи, Идумеи и Самаріи 
наслѣдовалъ сынъ его Архѳлай; по опъ не удостоепъ былъ имени царя, 
а только народопачальника. Послѣ него владѣнія его присоединены къ 
Сиріи.подъ начальствомъ особыхъ прокураторовъ, уіголпомочешіыхъ пра
вомъ жизни и смерти. Но эти прокураторы своими пеправдами, сребро- 
люб! емъ и жестокостію только раздражали пародъ, и наконецъ довели 
до всеобщаго возстанія противъ Римлянъ, въ слѣдствіе котораго Рим
ляне, ігослѣ различныхъ поражепій, завладѣли всѣми знатнѣйшими горо
дами Іудейскими, и наконецъ осадили и самый Іерусалимъ и чрезъ пол
года разрушили его. Тогда множество Іудеевъ погибло; остальные из
гнаны изъ своего отечества и разсѣяпы по всему свѣту. Это соверши
лось въ 70-м ъ году по Р . Х р . См. Библ. Ист. Фил. Вѳтх. и Нов. 
Зав. Свящ. Ист. В . и Нов. 3 . Богосл. A ckern . Archaeol. B ibi. 
1 8 2 6  г. p. 2 5 9 — 2 7 7 .  H aupt, Handwörterbuch über die B ibel, zweit. 
Band, zweit. A bth. p. 6 0  —  7 0 .  Zell. T . 1 . p. 8 1 9 — 8 2 3 . H erz. 
■VIII. p . 8 — 1 6 . W iner, Т . 1 . p. 6 6 6 — 6 7 0 . E iehm , B ibi. A ltert. 
Т . 1 . p. 8 4 0 — 8 4 4 .

Царсная долина, см. Шаве.

Цафнаѳ-Панеахъ фоѵФоѵсраѵтд; Salva
tor mundi; ^Гонѳомфанихъ; L: heimlicher R ath): Быт. 4 1 ,  4 5 .  —  
Имя, данное Фараономъ Іосифу, по истолкованіи Іосифомъ сна ему. Имя 
это съ Египетскаго переводятъ: спаситель міра, а по другимъ: спаси
тель жизни. Съ Еврейскаго оно можетъ означать: обрѣтатель или от
крыватель сокровеннаго. Такъ изъясняютъ его: Таргумъ, Пешито, Фла- 
вій, Филонъ, Златоустъ, Ѳеодоритъ, Кимхи, и др. Новое имя это дано 
Іосифу или потому, что прежнее его имя могло быть нѳпріятнымъ слуху 
народа Египетскаго, или для того, чтобы новое имя это было знаме- 
ніемъ его подчиненности Фараону; какъ бы то ни было, но, съ Еги
петскаго ли переводить его, или съ Еврейскаго, оно вполнѣ соотвѣт-



ствовало Іосифу, который былъ и истолкователемъ сокровеянаго и спа
сителе лъ народа отъ голодной смерти. Зап. на Кн. Быт. М. Филар. 
Т. 3 . стр. 2 0 1 . сн. Фюрст. 2 . р. 2 8 5 . Gesen. изд. 8 . р. 7 3 0 —
7 3 1 . K eil и D el. на Быт. р. 2 6 4 — 2 6 5 .

Цафонъ {Щ  =  сѣверъ, сѣверная, темная, мрачная, полуночная 
страна; Sctcpdv; Saphon; Сафшъ; L: Zapbon): Нав. 1 3 , 2 7 . — Го
родъ колѣна Гадова— изъ городовъ, оставшихся отъ Снгона, царя Есе- 
вонскаго,— должно быть, недалеко отъ южпаго конца Галилейскаго моря 
(Keil и D el. на Нав. р. 1 1 0 ) . По талмуду —  это Амаѳунтъ Іосифа 
(Древн. кн. 1 3 . гл. 1В. § 3 и 5 ) ,  нынѣ Амаѳа, близъ Сокхоѳа, въ 
долинѣ Іорданскоі, при вади Аджлюнъ (Herz. X IY. p. 7 6 6 ) .  Городъ 
этотъ но Флавію, во время войны царя Іудейскаго Іаннея Александра 
противъ Моавитянъ и Аравитянъ, жившихъ въ Галаадѣ, взятъ и разо- 
ренъ былъ Александромъ (Древн. X III . 1 3 , 5 ) . Фюрст. 2 . р. 2 8 3 .  
Гезен. изд. 8 .  р. 7 2 9 .  Штейнб. р. 4 0 9 .

Цахаръ, см. Цохаръ.

Цевоимъ (E'Jfias, □’•уза 0тъ ѴЩ, УЩ — омоченный, окрашенный, 
цвѣтный, пестрый, отсюда гіена, мѣсто гіенъ, хищныхъ звѣрей;
SspcDijx; Seboim; Гаісавімъ, Севоимъ; L: Zeboim): 1 Цар. 1 3 , 1 8 .
Неем. X I , 3 4 .—  Должна Цевоимъ и городъ сего же имени, къ юго-
востоку отъ Мжхмаса, въ пустыпѣ Іудейской или Іорданской, въ колѣнѣ 
Веніаминовомъ. Фюрст. 2 . p. 2 5 7  —  2 5 8 . Cassel, p. 2 7 6 .  Gesen. 
изд. 8 .  p. 7 1 3 . Штейнб. p. 3 9 8 . Herz. X IY . p. 7 6 7 . Иные при
нимаютъ этотъ городъ за одно съ Севоимомъ долины Сиддимъ (Быт. 
1 0 , 1 9 .  1 4 , 2 . 8 .  и др.); но они различаются и своимъ начѳртаніемъ 
и своимъ мѣстоположеніемъ. Сн. Севоимъ. Z ell. 2 . р. 7 6 1 . Winer, 
2 . р. 7 2 1 .

Цедадъ (П7 К  —  бокъ горы, отлогое, покатистое мѣсто; ЕараЬах, 
H{xaaeX8ajx, H(ic$ sXoûé[a; Sedada; Садада, Имаселдамъ; L: Zedad, Ze- 
dada): Числ. 3 4 , S. Іезек: 4 7 , 1 5 . — Городъ въ самыхъ сѣвѳрныхъ 
предѣлахъ Палестины, въ пустынѣ, на восточной дорогѣ отъ Дамаска 
къ Емаѳу. Нынѣ это большое селеніе Судудъ или Сцададъ въ зѳмлѣ 
Емаѳской, между Емѳсож и Пальмирой, недалеко отъ Риблы. Herz. 
X IY . р . 7 6 7 . Z ell. 2 . р. 7 6 2  и 4 6 5 . Фюрст. 2 . р. 2 5 9 .  Гезен. 
изд. 8 .  р. 7 1 4 .  W iner, 2 .  р. 7 2 1 .  Сн. Шефамъ и Рибла. сн. А ті. 
Менке № II .

Цела (У̂ *? =  ребро, бокъ, сторона; ’Sv тсХеора, ZrjXaXétp; Sela,
in latere; Слав, ири край; L: Zela): Нав. 1 8 , 2 8 . 2 Цар. 2 1 , 1 4 . 
Городъ колѣна Веніаминова, гдѣ похоронены кости Саула и Іонаѳана, 
во гробѣ Киса, отца Саулова. Городъ этотъ у I .  Навйна поставляется



подлѣ городовъ Елефа и Іевуса; но болѣе объ нѳмъ ничего не извѣстно. 
У L X X  и въ Слав, въ кн. Нав. опущено. Фюрс. 2 .  р. 2 7 5 . Гезен. 
изд. 8 .  р. 7 2 4 .  W iner, 2 . р. 7 2 4 . K eil и D el. на Н ав. р. 1 4 9 .

Целекъ (р?? —  щель, трещина, разсѣлина; 2{ЗХе^, ’EXté, S sXXtjx, 
EeXij; Selec; Ёлли, Селликъ; L : Z e le t): 2 Ц ар. 2 3 , 3 7 .  1 Пар. 
X I , 3 9 .— Целекъ Аммонитянинъ— изъ сильныхъ и храбрыхъ воиновъ 
Давида. Фюрст. 2 . р . 2 7 6 .  Гезен. изд. 8 .  р. 7 2 5 .

Ц елцахъ (п^ — по Фюрсту изъ тѣнь и свѣтъ солнца, яс
ность =  тѣнь во время зноя солнца, защита отъ солнца; âXXojiivouç 
{хеуаХа; in meridie; Слав, въ Вакалаѳѣ скачущихъ зѣлнш; L : Z elzah): 
1 Ц ар. 1 0 , 2 .— Городъ колѣна Веніаминова, недалеко отъ гроба Ра
хили. Здѣсь, согласно предсказанію пророка Самуила, Саулъ узналъ, 
что лропавшія ослицы отца его нашлись (сн. 1 Ц ар. 1 0 ,  2 .  9). 
L X X  принимали слово это нѳ за собственное имя, и производили, ве
роятно, отъ — нападать, находить, наступать, какъ то читается 
слово это въ 6-мъ стихѣ этой главы и въ 6-мъ одиннадцатой, которое 
L X X  переводили словомъ ’ecpijXato—  сошелъ, нашѳлъ на него, т . е. 
Духъ Вожій. Фюрста 2. р. 2 7 5 .  Gesen. изд. 8 . р . 7 2 4 . W iner, 2 .  
р. 7 2 5 .  H erz. XIV*. р . 7 6 7 . Keil и D el. на 1 Ц ар . р . 8 0 — 8 2 .  
Шлеуснера N oy. Thesavrus in L X X  interpr. V . E . подъ слов.ѵАХХо|іш. 
Сн. Рахиль.

Цемараимъ (°?’!)?? —  два горныхъ лѣса; Sapa, 2o|iöp<i>v; Sama- 
raim, Semeron; Сѳмрімъ, Сомбри; L: Zemaraim):

а ., Нав. 1 8 ,  2 2 .— Изъ городовъ колѣнаВѳніаминова, лежащій на 
сѣверной границѣ колѣна, близъ Веѳиля.

б .,  2 П ар. 1 3 , 4 . —  Одна изъ горъ Ефрѳмовыхъ, называющаяся 
такъ, вѣроятно, отъ города Цемараима, который построенъ на ней. Съ 
вершины этой торы царь Іудейскій Авія, по случаю войны съ Іеровоа- 
момъ, царемъ Израильскимъ, убѣждалъ Израильтянъ нѳ возставать про
тивъ дома Давидова и Бога Израилева; но Іеровоамъ и Израильтяне 
не внимали словамъ его, и вотъ во время сраженія Богъ явилъ Іуде- 
ямъ Свою помощь, и Израильтяне потерпѣли сильное пораженіѳ; у  нихъ 
пало убитыхъ 5 0 0  тысячъ чѳловѣкъ отборныхъ, и взято нѣсколько го
родовъ (2  Пар. глава 1 3 ) .  Фюрст. 2 . р. 2 7 8 . Z ell. 2 .  р. 7 6 9 .  
Gesen. изд. 8 .  р . 7 2 6 .  W iner, 2 . р . 7 2 5 .  H erz. X IY . р . 7 6 7 .

Цемарей — гористое мѣсто, отсюда Цемареянинъ— житель,
горнаго мѣста; EajiapaToc; Samaraeiis; Самарей; L: Zemari): Быт. 1 0 ,  
1 8 . 1 П ар. 1 , 1 6 .— Изъ сыновъ Ханаана, упоминаемый между Авра- 
деемъ и Хамаѳеемъ. Отсюда Цемарей— народъ Х анаапскій, жившій 
на сѣверѣ Палестины. Дрѳвніе Іудейскіѳ толкователи полагали ихъ за



предѣлами Финикіи, въ верхней Сиріи, далее Емесы, вѳлнкоіѣпнаго го
рода, съ храмомъ солнца, при Оронтѣ. Но новѣйшіе указываютъ жи
тельство ихъ въ Финикійскомъ городѣ Семира или Семиръ, на югъ отъ 
Арада, къ сѣверу отъ Триноля, при рѣкѣ Елевтерѣ, гдѣ нынѣ разва
лины Сумра, между Триполемъ и Арадомъ, въ 2 4-хъ Англ. миляхъ къ 
юговостоку отъ Тортозы. См. Атл. Кипп. Tab. Ш . Атл. Menke № II. 
У . У Н  и У Ш . Гезен. изд. 8 . р. 7 2 6 . Фюрс. 2 . р. 2 7 8 . Zell. 2 . 
р. 7 6 9 .  Herz. X V III . р. 4 8 9 . W iner, 2 . р. 7 2 6 .

Ценанъ —  отъ — j ^  =  стадо, мелкій скотъ, овцы и
козы, отсюда богатый скотомъ; Ееѵѵа; Sanan; Сеннамъ; L: Ze-
nan): Нав. 1 6 , 3 7 .— Изъ низменныхъ городовъ колѣна Іудина. Иные 
думаютъ, что это тоже, что Цаананъ; но другіе различаютъ сіи города. 
Фюрст. 2 . р. 2 5 4 . Gesen. изд. 8 .  р. 7 1 1 . Cassel, р. 2 7 5 . Штейнб. 
р. 8 9 7  и 4 0 7 .  H erz. Х ІУ . p. 7 6 7 — 7 6 6 . W iner, 2 . p. 7 2 6 .  См. 
Цаананъ.

Церъ р »  — отъ " О п ек ал а , утесъ; по другимъ— узкое, тѣсноѳ 
мѣсто, тѣснипа; Tiipoç; Ser; Ттръ; L: Zer): Нав. 1 9 , 3 5 . — Изъ 
укрѣплѳнныхъ городовъ колѣна Нефѳалимова; но объ немъ ничего болѣѳ 
неизвѣстно. Фюрс. 2 . р. 288 . 2 9 1 . Gesen. изд. 8 .  р. 7 3 2 . Keil 
и Del. на Нав. р . 1 6 1 . Кнобель на Числ. Втор, и Нав. 1 8 6 1  г. 
р. 4 6 8 .

Цереда, см. Цартанъ.

Цереѳъ (п^ — отъ ”̂  =  горѣть, пылать, сверкать =  блескъ, свѣтъ, 
сіяніе, свѣтлость, ясность; EepsO; Sereth; Сѳреѳъ; L: Zereth): 1 Пар. 
4 , 7 .— Изъ сыновъ Ашхура, отъ жены его Хелы, колѣна Іудина (1 
Пар. 4 ,  5 — 7 ) . Фюрста 2. р. 2 9 1 . Gesen. изд. 8 . р. 7 3 4 . Имя 
Церѳѳа болѣѳ не встречается. K eil и Del. на Парал. р. 6 1 .

' Цереѳ-Шахаръ =  свѣтъ утренней зари; EepaBà xat 2cu>v;
Saratbasar; Сарѳъ и Сішръ; L: Zerethsahar): Нав. 1 3 , 1 9 . — Изъ 
городовъ колѣна Рувимова, вѣроятно, по близости Нево илй Фасги, на 
югозападъ отъ Хесбона. Зеетценъ указываетъ недалеко отъ берега Мерт
ваго моря, на югъ Зерки-Маинъ, развалины Сара. Можетъ быть, это 
и есть развалины Цереѳ-Шахара. Атл. Менке Л  У Ш . Herz. X IV . 
р. 7 6 7 . Keil и D el. на Нав. р. 1 0 8 . Фюрст. 2 . р. 2 9 1 .

Цери — отъ “^  =  образованіе, йзображеніе, произведете, тво- 
реніе Божіе, или Богъ есть творецъ; Eoupf; Sori; Сури; L: Zori): 
1 Пар. 2 5 , 3 . Сн. ст. 1 1 . —  Изъ сыновъ пѣвца Идиѳуна, временъ 
царя Давида. Полнее имя это читается Ицрій— Г*3*? (ст. 1 1 ) . Фюрст.



2 . p. 2 8 9 .  Гезен. изд. 8 . p. 8 5 6 . Пѣвцы во времена Давида раз- 
дѣлялісь на 2 4  класса, по числу сыновъ Асафа, Идиѳупа и Емана; 
сыновья Асафа, Идиѳуна ж Емана были представителями 2 4-хъ клас
совъ; въ каждомъ классѣ было 12-ть человѣкъ; всѣхъ пѣвцовъ было 
2 8 8 .  Всѣ они, подъ главнымъ руководствомъ Асафа, Идиѳупа и Емана, 
по очередно возносили хвалы и пѣопопѣнія Богу въ храмѣ Вожіемъ. 
У Идиѳуна было 6-ть сыновъ; сыну его Цери или Ицрію вышелъ чет- 
вѳртый жребій въ чредѣ служенія въ домѣ Божіемъ. Сп. Keil и Del. 
на Парал. p. 1 9 9 — 2 0 3 .

Церковь ( ’ExxXyata, Ecclesia, ^7Рт==созваніе, собраніе, общество; 
Церковь, К и р taxöv, Kirche =  домъ Господень): Мѳ. 1 2 , 4 — 6 . 1 6 ,
1 8 . 1 8 , 1 7 . 2 1 ,  1 2 — 1 5 . 2 8 ,  1 6 — 2 2 . 2 7 ,  5 .  Дѣян. 2 , 4 7 .
5 ,  1 1 . 7 , 8 8 .  8 , 1 . 9 , 3 1 .  X I , 2 2 . 2 6 . 1 2 , 1 . 5 . 1 3 , 1 . 1 4 ,
2 3 .  2 7 . 1 5 , 4 .  2 2 . 4 1 .  1 6 , 5 . 1 8 ,  2 2 . 1 9 , 3 2 .  3 9 .  2 0 , 2 8 .
Рим. 1 6 , 1 . 4 .  Гал. 1 , 1 3 . 3 Іоан. ст. 6 . 1 Еор. 1 , 2 .  7 ,
1 7 . 1 2 , 2 8 .  1 4 ,  1 9 . 2 3 . 3 3 — 3 5 . 1 5 ,  9 . 1 6 , 1 . Ефес. 1 , 2 2 .
3 ,  1 0 . 2 1 . 5 , 2 3 — 3 2 . Кол. 1, 1 S . 2 4 . 1 Тим. 3 ,  5 . 1 5 . Евр. 
1 2 , 2 2 — 2 4 . Апок. 1 , 4 .  1 1 . 2 0 . 2 , 1. 7 .  1 1 . и пр. и пр. и 
пр.— Изъ множества свѣдѣпій, сообщаемыхъ о Церкви въ свящ. Писа
ны, здѣсь въ особенности представляются слѣдующія:

1 . ,  Лонятге о Церкви вообще и въ особенности о Церкви Х ри- 
сміанекой и  ея составѣ. Слово Церковь, отъ Греческаго ’ExxX^ot'a,
значить созваніе, и отъ Еврейскаго ^ р т —  собрапіе. Русское слово Цер
ковь, отъ Греческаго Ivuptaxôv, значитъ домъ Господень. Слово Церковь 
вообще въ св. Писаніи употребляется въ разныхъ зпачѳніяхъ. Такъ
а .,  иногда оно означаетъ домъ, здапіе, мѣсто, куда собираются вѣрую- 
щіе въ Бога и Христа (см. на пр. 1 Кор. 1 4 , 3 3 — 3 5 . X I , 1 8 — 2 2 . 
и д р .) . Но необходимо замѣтить, что въ этомъ смыслѣ, въ которомъ 
у насъ такъ часто употребляется слово „Церковь— ExxXirjaîa“ , въ св. 
Писаиія оно весьма рѣдко употребляется, а  вмѣсто его постоянно стоитъ
или домъ Божій (Р'Ф **  п'1? , П)П: П1? ) , или храмъ (vaoç), или домъ 
Господень ( т о  хирcaxov, oïxoç К и р ш ) ,  или святилище (га äj ia,  т о  : е р о ѵ ) ,  
и т. иод., но не ’ExxXyjata (см. на пр. Суд. 1 8 , 3 1 . 1 Цар. 1 , 7 . 
Мѳ. 1 2 , 4 — 6 . 2 1 , 1 2 — 1 5 . 2 3 , 1 6 — 2 2 . 2 7 , 5 .  5 1 . 1 Тим. 3 , 
1 5 , и д р .) . О церкви, какъ домѣ Божіемъ, или какъ мѣстѣ свящ. 
собраній, см. Записки по Н р. Богосл. 1 S 6 2  г. Т . 2. стр. 2 3 0 .« .—
б .,  Иногда означаетъ общество или всякое собраиіе людей всякаго рода. 
Въ этомъ смыслѣ .такъ называется иногда даже и безпорядочпое собраніе, 
и общество людей нечестивыхъ и злонамѣренныхъ (см. напр. Исх. 1 2 ,
6 и Лев. 8 ,  3 : Пс, 2 5 , 5 . Дѣяіг. 1 9 , 3 2 . 39 и д р .) . в ., Иногда—
собраніѳ священное, религіозное— для отправленія общественная Вогослу- 
женія, для наставленія въ Закопѣ Божіемъ, для молитвы, для жертво-



приношеній, и пр. (см. на нр. Числ. 2 8 , 2 5 . 2 9 , 1 . 7 . 1 2 . Псал. 
2 1 , 2 3 . 2 6 . и д р .) . Въ этомъ смысле и собраніе Израильтянъ при 
Синаѣ, гдѣ Богъ изрекалъ имъ Законъ Свой, называется церковію 
(Дѣян. 7 , 8 8 ) .— г .,  Но особенно оно означаетъ общество верующихъ 
въ Бога и Христа (Ефес. 1 , 1 0 . 2 2 — 2 3 ) . Въ этомъ смысле разли
чается а . ,  церковь Ветхозавѣтная и церковь Новозавѣтная (Евр. 1 2 , 
2 2 — 2 4 ):  первая утверждалась на вѣрѣ въ грядущаго Мессію или 
Христа; послѣдняя вѣруетъ въ Христа пришедшаго, и называется соб
ственно Христіанскою Церковію; 8 . ,  церковь частная и церковь все
общая: къ первой относятся Христіанѳ извѣстной страны или области 
(Дѣян. 9 ,  3 1 . Гал. 1 , 2 . Кол. 4 , 16 ); къ послѣдней— все общество 
верующихъ во Христа (Мѳ. 1 6 , 1 8 . Дѣяп. 2 0 , 2 8 . 1 Кор. 1 0 , 32 );  
y .,  церковь земная и небесная или иначе странствующая и торжествую
щая: къ первой принадлежать всѣ истинно вѣрующіе на землѣ, подви- 
зающіеся здѣсь въ борьбѣ съ врагами спасенія; къ послѣдней— тѣ вѣ- 
рующіе, которые кончили уже земное свое поприще и торжествуютъ те
перь на нѳбѣ вмѣстѣ съ св. Ангелами (Евр. 1 2 , 2 2 — 23 ); о ., цер
ковь видимая и невидимая: она видима по органическому тѣлу членовъ 
своихъ па землѣ, и невидима— по духу, одушевляющему тѣло и дей
ствующему въ немъ (Лук. 1 7 , 2 0 — 21); видима по внѣшнему устройству 
своему, представляющему видимый организмъ, состоящій изъ видимыхъ 
членовъ, руководимыхъ и руководствующихъ, и въ видимыхъ дѣйствіяхъ 
проявляющій свою духовную жизнь и деятельность, и невидима— по бла
годати Божіей, въ нихъ действующей и освящающей ихъ; видима, по- 
колику остается на земле, и невидима, поколику къ ней принадлежать и 
святые церкви небесной, святые Ангелы и святые человеки, скончав- 
шіеся въ вере и святости (Евр. 1 2 , 2 2 — 2 4 ) . Точнейшее нонятіѳ о 
церкви Христовой, на основаніи Слова Божія, можно иметь следующее: 
она есть отъ Бога установленное общество верующихъ во Христа, сое
диненное Словомъ Божіимъ, священноначаліемъ и таинствами, подъ не- 
видимымъ управлепіемъ самого Господа и Духа Божія, для вечной жизни 
и спасенія(сн. Ефес. 1 , 2 2 — 2 3 . 2 , 1 0 . 2 1 — 2 2 . 4 , 3 — 6 . 11— 1 3 ).  
Изъ этого понятія видно, что въ церкви Христовой, какъ во всякомъ 
человеческомъ обществе, различаются невидимый духъ и видимое тело. 
Духъ церкви составляетъ благодать Божія, оживляющая всякую верую
щую душу и особенно открывающаяся въ святыхъ Божіихъ.' Тело церкви 
составляютъ различные члены церкви, немощные и сильные, управляющіе 
и управляемые. Такое понятіе о составе церкви Христовой ясно пред
лагается въ Слове Божіемъ, когда Апостолъ называетъ церковь живымъ 
теломъ, въ которомъ подъ невидимою главою— Христомъ, благодать Духа 
Святаго оживляѳтъ и возраіцаетъ верующихъ, пока все достигнемъ въ 
меру полнаго возраста Христова (сн. Ефес. 1 , 2 2 — 2 3 . 2 ,  21— 2 2 .  
4 ,  7 . 11 — 1 3 . 15  — 1 6 ). См. Фил. Черн. Догм. Бог. Ч . 2 . § 2 9 0 .



2 . ,  Начало и основаніе Церкви Христовой. Начало и основаніе 
Церкви Христовой, по ученію Слова Божія, положилъ самъ Господь 
нашъ I .  Христосъ. Онъ самъ сказалъ: созижду Церковь Мою, и врата 
адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 1 6 ,  1 8 ) ,  и самъ призвалъ къ Себѣ пер
выхъ последователей, и съ умноженіѳмъ ихъ избралъ Апостоловъ для 
расиространенія Своего ученія и утвержденія Церкви Своей по всему міру 
(Мѳ. гл. 1 0 . Марк. 3 ,  1 3 — 1 5 . 1 6 , 1 5 . Луки 2 4 ,  4 6  —  4 9 . Іоан. 
1 5 , 1 6 .  2 0 ,  2 1 — 2 3 . Дѣян. 1 , 1 —  8 . 1 0 , 3 8 — 4 3 ) ,  и Самъ уста- 
новилъ все, что нужно для образованія изъ Его последователей опрѳде- 
леннаго религіознаго общества, и именно— и учителей для распространенія 
Его веры, и таинство крещенія для нринятія членовъ въ Его общество 
(Мѳ. 2 8 , 1 9 ) ,  и таинство Евхаристіи— для воспоминанія крестной смерти
Его (Лук. 2 2 ,  1 9 ) ,  для теснѣйшаго соединенія верующихъ съ Нимъ
(Іоан. 6 , 5 6 )  и между собою (1 Кор. 1 0 , 1 7 ) и для получѳнія вечной 
жизни и снасенія (Іоан. 6 , 4 8 — 5 5 ) , и таинство нокаянія для прими- 
ренія и новаго соединенія съ Нимъ и съ Церковію согрешающихъ братій
(Мѳ. 1 8 , 1 8 . Іоан. 2 0 ,  2 2 — 2 3 ) , и другія таинства для освященія
верующихъ (Д еян. 2 0 , 2 8 . Ефес. 5 , 2 5 — 2 7 . 3 1 — 3 2 . Іак. 5 , 
1 4 — 1 5 ) . И  согласно намѣренію и новеленію Господа, Апостолы, всюду 
проповедуя Евангеліе (Марк. 1 6 , 2 0 ) ,  составляли общества верующихъ 
или церкви (1 Кор. 1 , 2 .  1 6 , 1 9 ), заповедывали имъ делать свящ. 
собранія для поученія въ Слове Божіемъ и возношенія молитвъ обще
ств енныхъ (ДЬян. 2 ,  4 2 . 4 6 . 2 0 ,  7); увещавали ихъ хранить еди- 
неніе духа въ союзе мира, представляя имъ, что все они состав
ляютъ одно тело, тгкотъ одну главу— Христа, одну веру, одно кре- 
щеніе (Ефес. 4 ,  3 .  4 . 1 Кор. 1 2 , 2 7 ) , и все причащаются отъ еди- 
наго хлеба (1 Кор. 1 0 ,  1 7 ) ,  и наконецъ, повелевая имъ не остав
лять своихъ собраній до самого втораго пришествія Христова (Евр. 1 0 ,  
2 4 — 2 5 ) . И  все это производили они отъ Христа. „Той далъ есть, 
пишетъ Апостолъ, овы убо Апостолы, овы же пророки, овы же благо- 
вѣстники, овы же пастыри и учители, къ совершенно святыхъ, въ дѣло 
служенія, въ созиданіѳ тела Христова, дондеже достигнемъ въ соедине- 
ніѳ веры и познанія Сына Божія, въ мужа совершенна, въ меру воз
раста исполненія Х ристова..., да возрастимъ въ Него всяческая, иже 
есть глава— Христосъ“ (Ефес. 4 , 1 1 — 1 5 ) , все так. обр. производя 
отъ Христа, и все на Христе основывая (1 Кор. 3 , 1 1 .  Ефес. 2 , 2 0 ) ,  
а себя называя только служителями Господа (1 Кор. 3 ,  5 ) .  Сн. 
Макар. Гуков, къ изуч. Х р . Прав. Богосл. 1 8 6 9  г. стр. 2 3 8 . Догм. 
Бог. Филар. Черн. 4 . 2 . стр. 3 5 9 .

3 . ,  Будучи основателемъ Церкви, Господь есть вместе и глава 
Церкви, ооюгівляющій ее благодатію св. Д ух а . Оиъ самъ называет!. 
Себя единымъ ігаетырѳмъ единаго стада (Іоан. 1 0 , 1 1 — 1 6 ) и Самъ 
обещалъ всегда пребывать съ верующими во все дни до скончанія века



(Mo. 2 8 , 2 0 ) . Апостолъ прямо называетъ Его главою Церкви, а Цер
ковь— Его тѣломъ. „Того даде главу выше всѣхъ Церкви, яже есть 
тѣло Его, исполненіе иснолняюдаго всяческая во всѣхъ“ (Ефес. 1, 
2 2 — 2В ). „Христосъ— глава Церкви, и Той есть Спаситель тѣла“ 
(Ефес. 5 , 2 3 ) .  „Пстинствующе въ любви, да возрасти, въ Него вся
ческая, иже есть Глава Христосъ“ , изъ котораго все тѣло— при дей
ствии въ свою мѣру каждаго члена, получаѳтъ приращеніе для созиданія 
•самаго себя въ любви“ (Ефес. 4 , 1 5 — 1 6 ) . Это показываешь внутрен- 
ній, глубочайшій и тѣснѣйшій союзъ Христа съ Церковію. Онъ, какъ 
Глава, невидимо управляѳтъ Церковію. Опъ поставляѳтъ пастырей Цер
кви (сн. Ефес. 4 ,  11 . Дѣян. 2 0 , 2 8 ) .  Отъ Него, какъ отъ своей 
Главы, Церковь получаетъ крѣность и возрастъ (Кол. 2 , 1 9 ) .  Опъ за
щищаешь ее отъ враговъ (1 Кор. 1 5 , 2 5 . Евр. 1 0 , 1 3 ). Онъпоиогаетъ 
вѣруюіцимъ преодолевать все нрепятствія на пути ко сяасенію (Іоан. 
1 6 , 3 3 . 1 Кор. 1 5 , 1 0 . Филип. 4 , 1 3 . 2 Петр. 1 , 3— 4 ) . И потому 
Олово Божіе внушаетъ намъ, внутреннее и теснее соединяться съ Нимъ 
нашею верою и любовію (Іоан. 1 5 , 4— 5 . Деян. 4 , 1 2 ).'

4 . ,  Ламѣренге и кинецъ Церкви. Намереніе и конецъ, для ко
тораго Господь основалъ Церковь Свою на земле, есть освящеиіе людей 
грешныхъ и спасеніе, чтобы все мы, нодъ сѣнію Его законовъ, цри 
Его благодатныхъ силахъ и средствахъ, достигали здесь единства веры 
;и нознанія Сына Божія, достигали въ мужа совершенна, въ меру воз
раста исполненія Христова (Ефес. 4 , 11— 1 6 ), и так. обр. удостои- 
вались вечной жизни и спасенія (Марк. 1 6 , 1 5 — 16. Іоан. 8 , 1 6 . 
2 0 , 31  1 Петр. 1 , 9 . 2 Петр. 1 , 3 .  1 1 . Римл. 6 , 2 2 — 2 3 ). Для 
этого Господь даровалъ Своей церкви Божественное ученіе и учредилъ 
въ ней пастырей и учителей, которые бы просвещали людей свѣтомъ 
спасительной истины (Мѳ. 2 8 , 1 9 — 2 0 . Марк. 1 6 , 16 . Ефес. 4 , 1 1 ). 
Для этого установить въ Церкви Своей таинства съ разными другими 
■священнодѣйствіями и священнослужителей или строителей таинъ Божіихъ 
для освящепія ими людей и сообщенія имъ спасительныхъ действій бла
годати Божіей (1 Кор. 4 , 1 . 3 , 9 . Ефес. 4 , 7 . 2, 8 . Тит. 3 , 4— 7 ).  
Для этого учредилъ въ Своей Церкви духовное управленіе— пасти цер
ковь Его и управлять ею. Господь Самъ сказалъ Апостоламъ: „Слушаяй 
васъ Мене слушаетъ, и отметаяйся васъ Мене отметается“ (Лук. 10 , 1 6 ). 
„Елика свяжете на земли, будутъ связана на небеси* (Мѳ. 1 8 , 1 8 . сн. 
1 6 , 1 9 ) . „Имже отпустите грехи, отпустятся имъ, и ниже держите, 

.держатся“ (Іоан. 2 0 , 2 1 — 2 3 ) . Облеченные этою властію, Апостолы 
предали ее своимъ црѳемникамъ, заповедуя югъ пасти церковь Христову 
(Деян. 2 0 , 2 8 . 1 Петра б, 2 — 3 . 1 Тим. 5 , 2 0 . Тит. 2 , 5 . 1 3 ). 

Для этого и все члены Церкви Христовой должны взаимно содейство
вать общему лреспѣянію въ деле спасенія. Великое дело общаго на
шего сиасенія не иначе можетъ устрояться, какъ ири взаимномъ нра-
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вильномъ содѣйствіи каждаго члена (Еф. 4 , 1 6 ) .  Для этого каждому
изъ насъ дарована благодать служить другимъ, по мѣрѣ дара Христова.
(Ефес. 4 ,  7 . Рим. 1 2 , 3 — 6 . 1 Кор. 1 2 , 2 0 — 2 7 ) . Отсюда, по слову 
Апостола, мы должны служить другъ другу каждый тѣмъ даромъ, ка
кой кто получилъ (1 Петр. 4 ,  1 0 ) . См. Макар. Руков. къ изуч. Хр.. 
Богосл. 1 S 6 9  г . стр. 2 4 1 . Филар. Черп. Ч . 2 . стр. 3 6 3 — 3 6 4 .

5 . ,  Свойства Церкви. Церковь Христова имѣетъ свои особенныя 
свойства, которыми ясно отличается отъ всякаго другаго общества. 
Свойства эти, согласно Слову Божію, выражены въ символѣ веры въ. 
слѣдующихъ словахъ: „(верую) и во едину, святую, Соборную иг 
Апостольскую Церковь“ . Такимъ образомъ Церковь есть, во пер
выхъ, единая; потому что она есть одно духовное тѣло, имѣетъ-
одну главу —  Христа и одушевляется однимъ Духомъ Божіимъ. Свой
ство это ясно определяется въ св. Писаніи. Самъ Христосъ назы
ваетъ Себя Единымъ пастыремъ единаго стада (loan. 1 0 , 1 6 );  и въ. 
молитве Своей ко Отцу говоритъ: „да вси едино будутъ“ (loan. 17  
2 0 ) .  И Ап. Павелъ объ этомъ единстве пишетъ: „Едино тѣлог
ѳдинъ духъ, якоже и звани бысте во единомъ уповапіи звапія вашего. 
(Ефес. 4 ,  4— 6 ) . Такому единству не препятствуете то, что есть разныя' 
отдѣльныя и самостоятельныя церкви, какъ напр. Іерусалимская, Антіо- 
хійская, Александрійская, Константинопольская, Россійская и др. Отдель
ность ихъ только внешняя; имея одпу и туже главу— Христа, и одинъ. 
духъ веры и благодати, оне составляютъ части единой великой Церкви
Христовой; единство ихъ всегда выражалось и видимо во взаимномъ об-
ідеиіи въ молитвахъ и таинствахъ, въ общеніи посредствомъ Апостоль
скихъ носланій, во взаимпомъ нопеченіи по дѣламъ веры и въ разрѣшѳніи 
недоумѣній на соборахъ (Дѣян. 1 5 , 1— 1 9 . 1 Кор. 5 ,  2 — 5 . 9—
1 1 .  1 Петр. 4 ,  1 0 — 1 1 ) . Фил. Чер. Догм. ч. 2 . стр. 3 6 8 .—  
Церковь Христова далее есть святая (Ефес. 1 , 4 . 5 ,  2 5 — 2 7 . Рим. 5,.
1 8 .  1 Кор. 1 , 3 0 .  2 Кор. 5 ,  2 1 ) , и верующіе въ Писаиіи часто 
называются святыми (Ефес. 1 , 1 . 4 . Филип. 1, 1 . 1  Кор. 3 ,  1 7 . 2 
Кор. 1 , 1 . Евр. 3 ,  1 ) , потому что освящены Христомъ— чрезъ Его 
страданія, чрезъ Его учепіе и жизпь, чрезъ Его молитву и чрезъ- 
таинства, и стремятся къ святости, святость имея своимъ призваніемъ 
(1 Петр. 1 , 1 5 .  Мѳ. 5 , 4 8 . Ефес. 1 , 4 . 1 Кор. 1 , 2 . 1 Сол.
4 , 7 ) . Правда, въ церкви Христовой есть и грѣшпики. Самъ Господь
сравниваетъ церковь Свою па земле съ тіолѳмъ, где вместе съ пшени
цей растутъ и плевелы, и съ певодомъ, въ которомъ захватывается 
всякая рыба, и хорошая и худая (Мѳ. 1 3 ,  2 4 . 4 7 ) ,  и Онъ самъ, во
время земной жизни Своей, не отвергалъ и грешниковъ, приходившихъ 
къ Нему, и въ св. Писаніи часто упоминается о немощныхъ братіяхъ- 
и явныхъ грешникахъ и множество представляется наставленій и уве- 
щапій къ ихъ обращенію и иснравлепію (1 Кор. 1 , 1 0 . 3 , 1— 7. 
4 ,  1 8 . 6 , 6 . 1 loan. 2 , 1. Іак. 5 , 1 6 . Римл. 1 4 , 2 0 . 1 Кор. X I,.



1 7 — 2 0 . Гал. 6 , 1 . 2 Тим. 2 , 2 5 — 2 6 . 2 Сол. 3 , 1 4 — 1 5 ) . Та- 
шшъ образомъ грѣшники всегда были въ Церкви; но это не преяят- 
•ствуетъ Церкви быть святою, коль скоро они стремятся къ святости, 
раскаяваясь въ грѣхахъ своихъ, и при благодатиыхъ средствахъ ста
раясь исправить жизнь свою; если же остаются не раскаянными, то 
отсѣкаются отъ союза Церкви или невидимымъ дѣйствіемъ суда Божія 
(Дѣян. 5 . 1— 11), или видимымъ судомъ самой Церкви (1 Кор. гл. 
5 ) , и вѣрующимъ всегда внушалось не юіѣть съ таковыми общенія (1 
Тим. 6 , 5 . 2 Тим. 3 , 5 . Тит. 3 , 1 0 — 1 1 .2  І о а н .с т .1 0 — 1 1 ) .— Далѣе 
церковь Христова есть вселенская или соборная, т. е. она не ограни
чивается однимъ извѣстиымъ мѣстомъ, или временемъ, или народомъ, но 
заключаешь въ себѣ истинно вѣрующихъ всѣхъ мѣстъ, временъ и наро
довъ. Самъ Христосъ нредсказалъ, что истинное ноклоненіе Богу не 
•ограничится Іерусалимомъ и горою Гаризинъ, но будетъ -вездѣ, и за- 
повѣдалъ Аностоламъ нроповѣдывать Евангеліе во всемъ мірѣ, начиная 
•отъ Іерусалима и до нослѣднихъ нредѣловъ земли (Мѳ. 2 8 , 1 9 — 2 0 .  
Марк. 1 6 , 1 5 . Лук. 2 4 , 4 7 . Дѣян. 1 , 8 ), и Онъ самъ обѣщалъ 
пребывать съ вѣрующими во всѣ дни до скончанія вѣка (Мѳ. 2 8 , 2 0 ) ,  
я Онъ для того поставилъ въ церкви Апостоловъ, пророковъ, благо- 
вѣстниковъ, пастырей и учителей, чтобы всѣхъ привести къ единству, 
вѣры и позпаніи Сына Божія (Ефес. 4 . 1 1 — 1 3 ) , и Апостолы всюду 
ироновѣдывали Евангеліе (Марк. 16 , 2 0 . Римл. 1 0 , 1 8 ) и завѣщади 
я  своимъ прѳемникамъ неизмѣнно продолжать сіе дѣло (2 Тим. 2, 2. 
4 , 5 ) , пока наконецъ скончаются времена язычниковъ (Лук. 2 1 , 2 4 .  
-Сн. Рим. X I, 2 5 ) .  и всѣ враги Христовы будутъ низложены ( і  Кор. 
1 5 , 2 5 ) ,  и будетъ едино стадо и единъ пастырь (іоан. 10 , 1 6 ). 
Этой-то вселенской Церкви принадлежитъ, во-первыхъ. то великое обѣ- 
•тованіе, что она во всѣ времена нребудетъ па зѳмлѣ и никакія враж
дебный силы не могутъ сокрушить ея. Объ этомъ еще въ Ветхомъ За- 
вѣтѣ ясно было предсказано (Псал. 8 8 , 2 9 — 3 8 . Исаіи 9 , 6 — 7 , Дан. 
2 ,  4 4 .  7 , 2 7 ) ,  и Самъ Господь ясно предсказалъ (Мѳ. 1 ö , 1 8 ) .—  
Вселенской Церкви, во вторыхъ, принадлежитъ то великое преимуще
ство, что она не можетъ отпасть отъ вѣры, или погрѣшить въ ея ис
тине и впасть въ заблужденіе, но не ложно сохранить навсегда истину 
ученія Христова, потому что съ нею Христосъ (Мѳ. 2 8 , 20) и съ 
нею Духъ Святый (Іоан. 1 4 , 1 6 ) , наставляющій ее па всякую истину 
(Іоан. 1 6 , 1 3 .) ,  и потому она называется столпомъ и утвержденіемъ 
истины (1 Тим. 3 ,  1 5 ) , и значитъ не только сама не отйадетъ отъ 
истины, но въ состояніи будетъ поддерживать ее и въ другихъ. Все 
это относится къ вселенской Церкви, но не къ частнымъ, въ которыхъ 
можетъ погасать свѣтъ истинной вѣры и оскудѣвать елей любви (Апок. 
2 ,  4 — 5 ). Фил. Черн. Догм. Бог. ч. 2 . стр. 3 8 3 — 3 9 6 ) .  Церковь 
Христова есть, наконецъ, церковь Апостольская, которая и начало свое 
ведетъ отъ Апостоловъ, и пеизмѣнно сохраняетъ ученіе Апостольское и



преемство даровъ Св. Духа чрезъ рукоположеніе (Ефес, 2 , 1 9 — 20)*  
Чрезъ Апостоловъ она насаждена и утверждена во вселенной (Мѳ. 2 8 , 19.. 
Марк. 1 6 , 2 0 ) .  Апостольское учепіе и преданіе лежитъ въ основапіи eff 
устройства (Ефес. 2 , 1 9 — 2 0 . 2 Сол. 2 , 1 5 ) .  Отъ Апостоловъ чрезъ свящ. 
рукоположеніе сохраняется въ ней преемство даровъ св. Духа и ея Іе- 
рархія (Дѣян. 1 4 ,  2 3 . 2 0 ,  2 8 . Тит. 1 , 5 . 1 Тим. 5 , 2 2 ) .  Отсюда? 
Слово Божіе виушаетъ намъ твердо держаться ученія и нредаиій Апо
стольскихъ и удаляться отъ такого учѳнія и такихъ учителей, кои 
не утверждаются па ученіи Апостольскомъ (2  Солун. 2 , 1 5 . 2 Тим. 3 ,
1 3 — 1 4 . 1 Тим. 6 , 3— 5 . 2 0 — 2 1 . Тит. 3 ,  1 0 ) .

6 . ,  Чтобы Церковь была благоустроеннымъ обществомъ и вѣрпо до
стигалась цѣль ея иа землѣ, Господь учредилъ въ ней Іерархгю илгс 
священноначаліе(Мѳ. 1 8 , 1 7 .  Сп. Мѳ. 1 6 ,1 9 .  Дѣяп. 2 0 , 2 8 . Іоан. 20*  
2 3 ) .  а , ,  Подъ Іерархіѳю не льзя разумѣть общества вѣрующихъ вообще, 
пи всей вселенской Церкви, ни совокупности членовъ частной какой 
либо церкви, но разумѣется правительственная власть церковная, при
надлежащая не всей церкви, но только ея представителямъ, каковы 
первоначально были Апостолы, а потомъ ихъ преемники —  пастыри и 
учители. Какъ въ благоустроепномъ обществѣ, въ церкви не можетъ. 
все всѣмъ принадлежать, ио для ученія, священнодѣйствія и управле
т я  долженъ быть особенный чинъ.— б ., Что Іерархія эта действительно^ 
учреждена самимъ Господомъ и принадлежитъ не всей Церкви и ж  
каждому члену въ отдѣльности, a извѣстпому сословію лицъ, это видна 
нзъ словъ самого Господа. Онъ Аностоламъ сказалъ: Шѳдпіе научите; 
вся языки (Мѳ. 2 8 ,  1 8 — 2 0 . Аностоламъ сказалъ: Якоже посла Мя 
Отецъ, и Азъ посылаю вы“ (Іоан. 2 0 , 2 1 ); имже отпустите грѣхи, 
отпустятся имъ (ст. 2 3 ) .  Аностоламъ сказалъ: „Слушаяй васъ, Мене- 
слушаетъ“ (Дук. 1 0 , 1 6 ) .  Тоже видимъ и изъ учѳнія Апосто
ловъ. „Той далъ есть овы убо Апостолы, овы же пророки, овы же 
благовѣстники, и пр. (Ефес. 4', 1 2 . . . )  И  настырямъ Ефесской церкви. 
Апостолъ сказалъ: васъ Духъ святый постави Епископы пасти церковь.. 
Господа и Бога (Дѣяп. -2 0 ,'  2 8 ) .  И рукополагая избрапныхъ, Апо
столъ заповѣдывалъ имъ передавать эту власть и другимъ избранпымъ 
и призваннымъ къ тому (2  Тим. 2 , 2 . Тит. 1, 1 5 )  и строго занре- 
щалъ восхищать эту власть. „Никто же нріемлетъ самъ себѣ честь, но 
званный отъ Бога“ (Евр. 5 ,  4 ) .  „Како проповѣдятъ, аще не по с лани 
будутъ“ ? (Рим. 1 0 , 1 5 ) . —  в ., Іерархическая власть эта въ церкви 
Христовой, по указанію св. Писанія, троякая: ученія, священнодѣйствія 
и управленія. Самъ Господь учредилъ въ церкви Своей званіе учитель
ства (Мѳ, 2 8 , 1 9 — 2 0 . Рим. 1 0 , 1 4 . 1 5 ) ,  которое Апостолы считали; 
важнѣйшею своею обязанностію (Дѣян. 6 ,  1 —  4 . 1 Кор. 9 , 16)^  
которое они передавали своимъ преемникамъ (1 Тим 4 , 6 — 1 1 . 1 3 — 1 $ .
2  Тим. 2, 2 % 1 5 ,  4 , 1— 2 ) ? и которое должно навсегда оставаться



въ церкви Христовой, какъ учрежденіе Божественное (Ефес. 4 , 11 —  
1 3 ), въ чнстотѣ, неизнѣнно передавая вѣрнымъ слово Божественной 
истины (Гал. 1, 7 —  9). Самъ Господь учредилъ въ церкви Своей 
священподѣйствія церковный. Преподавъ Аностоламъ таинство Евхари- 
стіи, Онъ новелѣлъ имъ совершать ето и нослѣ въ Его восноминаніе 
(Лук. 2 2 , 1 9 ) .  Повелѣіъ принимать въ свою Церковь вѣруюіцихъ 
чрезъ святое крещеніе (Мѳ. 2 8 , 20); преподалъ власть отнущать грѣхи 
(Мѳ. 1 6 , 1 8 . 1 8 , 19 . Іоан. 20 , 2 1 — 23); учредилъ безъ сомнѣнія 
и другія священнодѣйствія (1 Кор 4 , 1. Дѣян. 1 , 3 ), и обѣщалъ 
являть Свое особенное присутствіе въ священпыхъ собраніяхъ (Мѳ. 1 8 ,  
2 0 );  и Апостолы завѣщали вѣрующимъ не оставлять сихъ собраній до 
самаго втораго Его пришествія (Евр. 1 0 , 2 5 ) .— Самъ Господь, будучи 
невидимымъ Главою Церкви, учредилъ въ ней власть правительственную, 
власть вязать н разрѣшать грѣхи (Mo. 1 8 , 1 7 — 1 8 . Іоан. 2 0 , 2 1 —  
2 3 ) и пасти Церковь Его (Дѣян. 2 0 , 2 8 )  и далъ видѣть всѣмъ важ
ность сей власти (Мѳ. 1 8 , 1 7 ) .  И  Апостолы действительно пользова
лись этою властію: они давали законы и постановленія Церкви (Дѣян. 
гл. 1 5 ), наблюдали за поведеніемъ Христіанъ, обличали и судили ви
новныхъ (Дѣян. гл. 5 . 1 Кор. гл. 5 . 2 Кор. 10 , 4. 6 . 1.3, 1 0 . 1 
Тим. 1, 2 0 ) ,  и тоже заповѣдали и своимъ преемникамъ (Дѣян. 2 0 ,
2 8 .  1 Тим. 5 , 2 0 . Тит. 1, 1 3 . 3 , 1 0 ) .—  г., Въ составѣ церков
ной Іерархіи, отъ самыхъ временъ Апостольскихъ различаются три глав
ныя степени: Епископъ, Пресвитеръ и Діаконъ. О каждой изъ этихъ 
степеней упоминается въ свящ. Писаніи съ означѳніѳмъ свойствѳнныхъ 
имъ обязанностей (Тит. 1 , 5 . 1 Тим. гл. 3 . 5 , 1 7 . 1 9 . 2 2 . 1 Петр. 
5 , 1— 3 . Іак. 5 ,  14. Дѣян. 6 , 1— 6. 1 4 , 2 3 . 2 0 , 1 7 — 3 6 ) , и 
исторія свидѣтельствуетъ, что эти степени действительно существовали 
въ Церкви и ясно различались отъ самыхъ временъ Апостольскихъ. 
Діаконъ, какъ самое имя показываешь, не имѣя власти самъ совершать 
таинствъ, служитъ при ихъ совершеніи; пресвитеръ совершаетъ таинства, 
но— въ зависимости отъ Епископа; Епископъ не только совершаетъ таинства, 
но имѣетъ власть чрезъ рукопоюжѳніѳ преподавать и другимъ право совер
шать оныя. Все это видно изъ Слова Божія и изъ практики Церкви.—  
д . ,  Высшую власть іерархическую въ церкви Христовой составляли Апо
столы. Призванные къ Апостольскому служенію своему самимъ Господомъ и 
облеченные для сего силою свыше и чрезвычайными дарованіями, они имѣли 
высшія права и преимущества, какія не могли во всей полнотѣ принадле
жать ихъ преемникамъ. Они имѣли повсемственноѳ служеніе и пользовались 
не пререкаемою властію во всѣхъ церквахъ. Но въ преемникахъ Апостоловъ 
св. Писаніе даетъ намъ видѣть, что власть эта была у нихъ ограни
ченная и зависимая. Она ограничивается для каждаго мѣстною церко- 
вію, какая кому поручена; такъ наприм. Титу поручена Критская цер
ковь (Тит. 1 , 5); изъ предстоятелей церквей, упоминаемыхъ въ Апо
калипсисе, каждому ввѣрена также своя церковь (Апок. гл. 2 —  3);



и ни одинъ предстоятель даже и по дѣламъ своей мѣстной церкви пе 
можетъ усвоять себѣ власти самостоятельной и независимой. При Ано- 
столахъ они подчинялись Аностоламъ; нослѣ Апостоловъ верховная власть 
предоставлялась собору. Важность и значеніе соборной власти свящ. 
Писаніе даетъ видѣть въ нримѣрѣ самихъ Апостоловъ. которые, не 
смотря на свое Божественное нолномочіе, во многихъ случаяхъ, дей
ствовали соборно— съ общаго согласія (см. Дѣян. 1 . 1 5 — 2 6 . 6 , 1 —
7 . 1 5 . 1 — 3 8 ) .  Послѣ Апостоловъ власть соборная должна была по
лучить еще большее значѳніе. Дѣла, касавшіяся частныхъ церквей, 
рѣшались на соборахъ областныхъ или помѣстныхъ; дѣла, касавшіяся 
всей Церкви, когда открылась возможность созывать Вселенскіе соборы, 
стали рѣшаться на Вселенскихъ соборахъ. Выше Всеіепскихъ соборовъ 
никакая другая власть не признавалась въ дѣлахъ вѣры. Здѣсь средо- 
точіе высшей іерархической власти. Важность соборпымъ опредѣленіямъ 
даетъ самъ Господь, когда говоритъ: „Идѣже два или тріе собрани во 
имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ“ (Мѳ. 1 8 , 2 0 ); и Апостолы ясно да
вали видѣть важность соборныхъ своихъ онредѣленій, когда производили 
ихъ отъ Духа Божія. „Изволися Духу Святому и намъ“ , писали они 
въ соборномъ послапіи своемъ къ церкви Антіохійской (Дѣян. 1 6 , 2 8 ) .  
Догм. Бог. Фил. Черн. ч. 2 . р. 401  —  4 2 8 .  Догм. Бог. Антон, 
стр. 2 0 7 — 2 1 4 .

7 . ,  Союзъ Церкви небесной съ землею и ея отношеніе къ по- 
слѣдней. Выше было замѣчепо, что Церковь Христова есть земпая и 
небесная. Подъ небесною Церковію разумѣется Церковь святыхъ на небѣ, 
разумѣются отшедііііе отсюда вѣрующіе, скончавшіеся въ вѣрѣ и свя
тости. О сей Церкви Апостолъ пишетъ вѣрующимъ: „вы уже не чужіе 
и пришельцы, но сограждане святыхъ и свои Богу (Ефес. 2 ,  1 9 ) . Вы 
приступили ко граду Бога живаго, Іерусалиму небесному и тьмамъ Аи- 
геловъ, къ торжественному собранію и Церквй первородпыхъ, написан- 
ныхъ на небѣ икъ  духамъ нраведниковъ, достигших^ совершенства (Евр. 
1 2 ,  2 2 — 2 4 ). И самъ Господь сказалъ о Церкви небесной, что многіе съ 
востока и запада нріидутъ и возлягутъ съ Авраамомъ и Исаакомъ н 
Іаковомъ въ царствіи небесномъ, а сыны царствія изгнаны будутъ во 
тьму кромѣшную (Мѳ. 8 ,  1 1 ) . И Саддукеямъ сказалъ: ужели не читали 
вы, что сказано вамъ отъ Бога, глаголющаго: Я есмь Богъ Авраамовъ, 
и Богъ Исааковъ и Богъ Іаковлевъ? Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но 
живыхъ; ибо у него всѣ живы (Лук. 2 0 , 3 4 — 3 8 . Мѳ. 2 2 , 3 0 — 3 2 ) .  
Тоже видно изъ откровенія Іоанна, гдѣ говорится о безчисленномъ мно
жестве изъ всѣхъ племенъ, колѣнъ и народовъ и языковъ, стоящихъ 
предъ престоломъ и предъ Агнцемъ въ бѣлыхъ одеждахъ съ пальмовыми 
вѣтвями въ р ук ахъ ..., н служащихъ Ему день и ночь въ храмѣ Его 
(Апок. 7 , 9 - 1 7 ) .  Въ томъ же откровеніи Іоанна говорится, что онъ 
видѣлъ Ангела, которому дано было множество ѳиміама, дабы онъ съ



молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ его па златый жертвенникъ, ко
торый предъ нрестоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами свя
тыхъ отъ руки Ангела предъ Бога (Анок. 8 , 3— 4 . сн. 5 , 8 ) ,  Изъ 
приведенныхъ свидѣтельствъ видно не только то, что есть Церковь свя
тыхъ на небѣ, ио видно и состояніе святыхъ Церкви небесной и ихъ 
отношеніе къ церкви земной; и именно, изъ нихъ видно, что святые 
находятся во взаимномъ общеніи съ Ангелами и между собою; что они 
-служатъ предъ престоломъ Божіимъ (Анок. 7 , 9 — 17); что они при
нимаюсь живое участіе въ своихъ собратіяхъ, подвизающихся на землѣ, 
ходатайствуют^ за нихъ предъ Богомъ и вспомоществуютъ имъ своими 
молитвами и своимъ содѣйствіемъ къ ихъ снасенію (Анок. 8 ,  3 — 4. 
Догм. Бог. Филар. Черн. Ч. 2 . стр. 3 5 6 — 4 3 0 . Аптон. Догм. Бог. 
щ .  2 5 1 — 2 5 2 .

8 . ,  Отрывочный нѣкоторыя замѣтки и черты изъ исторіи Хр. 
Церкви. Въ исторіи Х р. Церкви самый важный неріодъ представляетъ 
періодъ нервоначальпаго образованія и раснространенія Церкви,— неріодъ, 
начинающейся после исторіи земной жизни Основателя Церкви, Господа 
нашего Іисуса Христа, распространеніемъ— Его Церкви чрезъ св. Аиос- 
толовъ, и цродолжающійся до того времени, когда Церковь, постоянно 
возрастая подъ гнетомъ внѣшнихъ преслѣдованій, получила, наконецъ, 
господство въ величайшей изъ монархій древняго міра —  въ Римской 
Имиеріи. Въ этомъ періодѣ въ наибольшей степени ясности и первобытной 
чистоты, внѣ смѣшенія со всякими другими элементами, выразились высшія 
нравственный начала и силы Церкви. Здесь рѣшеніе вопросовъ о началѣ 
н происхожденіи Христіанства и о его потомъ распространен^ по всему 
міру и объ отношеніи ето къ до-Христіанскому міру, о вѳликомъ значѳнія 
первыхъ памятниковъ Христіанской письменности, о Бого-вдохновенныхъ 
Писаніяхъ Аностольскихъ, о первобытномъ устройстве Церкви, о перво- 
начальномъ развитіи Христіанскаго вѣровапія и Христ. жизни; о про- 
исхожденіи первыхъ раздѣленій, разнообразныхъ направленій и сектъ въ 
Христіанствѣ и ихъ вліяніи на дальнейшее развитіе Христіанской исторіи. 
Далее идетъ въ развитіи жизни церковной на пять вековъ (съ 4 до 9 
века) новый періодъ, такъ называемый періодъ Всѳленскихъ соборовъ. 
Этотъ неріодъ во многомъ представляетъ явленія инаго характера. Те
перь Церковь встунаетъ въ ближайшій союзъ съ государством^ съ об- 
ширнейшимъ и могуществешгМшимъ государствомъ древняго міра, и рас- 
крываетъ свою жизнь въ союзе съ государствомъ. Здесь Вселенскіе соборы 
и полное развитіе Х р . вероученія и определеніе Х р. догматовъ. Здесь 
раскрытіе жизни церковной и полное развитіе церковной Іерархіи. Здесь 
рядъ знаменитейшихъ св. Отцовъ и Учителей Церкви. Исторія церковной 
жизни двухъ этихъ періодовъ представляетъ еще ту особенность, что 
она есть, какъ нередко выражаются въ наше время, исторія нераздель
н ая  Христіанства. Но эта великая эпоха восьми-вековаго развитія



церковной жизни завершилась наконецъ печальнымъ явленіемъ раздѣленія 
церквей. Раздѣлеиіе это подготовлялось мало ио малу съ первыхъ вѣ- 
ковъ Христіанства не важными на нервый взглядъ разиомысліями и 
частными столкновеніями представителей двухъ церквей. Затѣмъ съ 9-го 
вѣка это раздѣленіе начинаешь обнаруживаться явпымъ образомъ съ болѣе 
значительною силою и возрастаете въ нродолженіи двухъ или трехъ вѣ- 
ковъ такъ, что къ 12-му вѣку обѣ церкви уже начинаютъ осыпать одна 
другую ироклятіями и всякими обвиненіями; одна Церковь нерестаетъ 
считать другую истинною Церковію. Разъединеніе пачалось распрею между 
натріархомъ Константинопольскимъ Фотіемъ и папою Николаемъ 1-мъ. 
Въ Греціи въ малолѣтство императора Михаила ІІІ-го кормиломъ прав- 
левія віадѣлъ дядя его Варда, который за всеобіцій соблазнъ, произво
димый имъ своимъ явнымъ расиутствомъ, пе былъ допущенъ патріархомъ 
Игнатіемъ къ нричащенію предъ лицемъ всего народа. Варда безъ вся
каго суда и слѣдствія сослалъ иатріарха въ заточѳпіе и на его мѣсто 
избралъ Фотія. П ана, принявъ сторону пнзложеннаго Константиноноль- 
скаго латріарха Игнатія, присудилъ Фотія къ пизверженію изъ всѣхъ 
степеней священства и так. обр. иоложнлъ начало раздора между Вост. 
и Заиадн. Церк. Хотя, по смерти Фотія, споръ затихъ, но общѳніе 
между востокомъ и заиадомъ не возстаиовлялось. Окружное посланіе Фотія 
осталось навсегда памятникомъ различія западной Церкви съ восточною. 
Въ тголовинѣ ХІ-го вѣка споръ былъ возобновленъ Коистаптипонольскимъ 
патріархомъ Михаиломъ Керулларіемъ. Папа отправилъ въ Константи
нополь трехъ легатовъ: но они, вмѣсто того, чтобы потушить, только 
усилили пламя раздора. Не усиѣвъ склонить патріарха отступиться отъ 
своихъ мнѣній, легаты торжественно вошли въ Софійскій Храмъ, произ
несли анаѳему па Михаила и его едипомышленниковъ, положили клятвенную 
грамоту иа престолъ и вышли, сказавъ, что отрясаютъ прахъ ногъ сво
ихъ на Константинополь и иа весь востокъ. Так. обр. попытка прими- 
ренія кончилась только болыпимъ ожесточеніемъ. Послѣ этого Церкви, 
Восточная и Западная никогда уже болѣе не соединялись, и каж
дая шла своими путями въ своемъ развитіи. Правда, были попытки 
къ соединенію И' послѣ, но онѣ не производили желаемаго соедине- 
нія. Крестовые походы, и особенно четвертый, окончйвшійся взятіѳмъ 
Константинополя крестоносцами, еще болѣе усилили вражду Грековъ къ 
Латинянамъ. Михаилъ Палѳологъ, ноложившій конецъ Латинской имие- 
ріи на востокѣ, чтобы удержаться на своемъ нрестолѣ и поми
риться съ папою, рѣшился подчинить его власти церковь Греческую. 
Но какъ духовенство и народъ упорно этому противились, то Михаилъ 
прибѣгъ къ насилію. Пана Григорій Х -й  созвалъ такъ называемый Все- 
ленскій соборъ въ Ліонѣ ( 1 2 7 4  г .) .  Жмператорскіе послы, явившись 
сюда, безъ дальнихъ разсуждѳній признали первенство папы и подпи
сали Римское исновѣданіе вѣры. Соборъ предоставилъ Грекамъ унотреб- 
леніе Символа вѣры безъ прибавленія и сохрапеиіе всѣхъ ихъ церкок-



ныхъ обрядовъ. Но умеръ Михаилъ и пасильствеішоѳ соединеніе церкви. 
Греческой съ Римскою рушилось. Опасность со стороны Турокъ, обле- 
гавшихъ отовсюду Константинополь, внушила Іоанну УІІ-му Палеологу 
снова обратиться къ нанѣ и искать его покровительства цѣною право- 
славія. Пана Бвгеній IY -й охотно вступилъ въ переговоры о соединенш 
церквей, и въ 1 4 3 S  году открылъ соборъ въ Феррарѣ. Въ слѣдующемъ- 
году, но случаю открывшейся въ Фѳррарѣ моровой язвы, опъ нерене- 
<*,енъ былъ во Флорепцію. На соборъ явился самъ Императоръ съ Кои- 
стантинонольскимъ патріархомъ и 20-ю  другими восточпымй Іерархами. 
Скудно было число ігрисутствующихъ для Собора, имѣвшаго такое вы
сокое назначеніе. Трехъ натріарховъ совсѣмъ не было. Императоръ на- 
япачиіъ имъ представителей, безъ всякаго полномочия со стороны ихъ 
самихъ. Спачала открылись препія съ обѣихъ сторонъ въ логической 
форменности. Но когда иобѣда рѣшнтельно оказалась на сторонѣ Гре
ковъ въ главномъ нунктѣ объ исхожденіи св. Духа и отъ Сына, тогда 
ирибѣгли къ насилію. Императоръ дѣйствовалъ повелѣніями и угрозами г 
папа стѣспилъ способы содержанія восточныхъ епископовъ, которые* 
взялъ на свою ответственность. ІІросвѣщениый и ревностный защити ик ъ- 
нравославія Маркъ, митррполитъ Ефесскій, былъ устранеиъ отъ засѣда- 
ній; прочимъ запрещено было отвѣчать на возраженія Латиняпъ. Таки
ми-то средствами склонили бывшихъ на Соборѣ восточныхъ епископовъ 
признать происхожденіѳ Духа отъ Отца чрезъ Сына и наконецъ, самое- 
важное— согласиться на Іерархическую подчиненность Восточной церкви* 
Риму. Актъ соединенія церквей не былъ подписать только Марко мъ, 
митрополитомъ Ефѳсскимъ и нѣсколышми Греческими Богословами. Онъ 
былъ нровозглашенъ всенародно въ Каѳедральной Флорептійской церкви 
6 іюля 1 4 3 9  года. Общій ронотъ встрѣтилъ всѣхъ Греческихъ Епи
скоповъ, ио возвращеніи ихъ въ отечество. Большая часть изъ пихъ,, 
горько раскаяваясь, признавала себя предателями вѣры н не скрывала, 
что ихъ принудили страхомъ и увлекли обѣщаніями. Патріархи, не быв-  
mie въ Италіи, созвали Соборъ въ Іерусалимѣ, и на немъ предали, 
цроклятію Флорентійскую Упію (1 4 4 3  г .). Но напрасно Императоры 
жертвовали православіемъ, что бы тѣмъ вымолить состраданіе у Запада;' 
Западъ оставался холоднымъ къ ноложенію Константинополя; 29 Мая' 
145 3  года судьба его совершилась: онъ палъ предъ оружіемъ Турокъ.. 
Магометъ ІІ-й  нобѣдитѳлемъ вступилъ въ него чрезъ трупъ послѣдняго- 
Императора Константина Палеолога. Софійскій Храмъ обращенъ былъ. 
въ мечеть. Побежденные получили свободу вѣроисповѣданія и дозволе- 
ніе избирать для себя иатріарха, утверждаемаго въ своей должности не
посредственно самимъ Султаномъ. Патріархъ съ состоярлішмъ при немъ' 
Соборомъ Епископовъ сдѣлался нредставителемъ и судьею своего народа. 
Христіане вначалѣ удержали за собою половину своихъ храмовъ; но въ 
началѣ ХѴІ-го вѣка Селимъ большую часть изъ нихъ отобралъ подъ 
мечети. Тяжкое ярмо податей, насилій и притѣсненій всякаго рода легло/



на Греческій народъ и не нрестаетъ тяготѣть надъ нимъ до нынѣ. См. 
Прот. Рудак. Ист. Х р . Прав. Ц . изд. 7 . 1 S 6 7  г. стр. 1 2 8 — 1 8 3 .

Съ отпаденіемъ Западной церкви отъ единства церкви Все
ленской, Восточная церковь утѣшена была присоединетемъ къ ней 
Хазаръ, Болгаровъ гс другихъ племенъ Славянскихъ и Руссовъ. Со- 
{»ытіе это для насъ весьма важно, давая намъ видѣть иснолненіе обѣ- 
тованія Божія о Церкви и на нашемъ отечествѣ. Просвѣтителями 
Славянскихъ народовъ главнымъ образомъ были Солунскіе иноки— два 
родные брата, Кириллъ и М еѳодіі. Кириллъ, до монашества Ііон- 
стантинъ, воспитывался при Константиново льскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ ма- 
лолѣтнимъ Императоромъ Михаиломъ ІІІ-мъ. У зпамепитаго Фотія онъ 
учился словѳснымъ наукамъ и логикѣ, потомъ слушалъ философію и ма- 
тематическія науки. По своему образованно, дарованіямъ и покровитель
ству при дворѣ, онъ могъ бы достигнуть блестящаго ноложенія въ свѣтѣ; 
но онъ вступилъ въ духовное звапіе, нринявъ монашество и былъ биб- 
ліотекаремъ и исправлялъ должность учителя философіи. Братъ его Ме- 
еодій, нослѣ домашняго воспитапія, иостунилъ въ военную службу и не
сколько лѣтъ былъ правителемъ въ одной Славяпо-греческой области, 
Но потомъ также оставилъ свѣтъ, и удалившись съ братомъ своимъ на 
Олимпъ, проводилъ тамъ время въ ностѣ и молитвахъ. Въ 8 5 8  году, 
но случаю посольства отъ Хазаръ, Императоръ отправилъ обоихъ брать
евъ этихъ для проиовѣди Евангелія Хазарамъ. ІІрибывъ туда, они 
послѣ многихъ преній съ Еврейскими и Мусульманскими проповѣдниками, 
обративъ къ вѣрѣ Хана Хазарскаго со множествомъ народа, крестили 
ихъ, и потомъ, поручивъ ихъ священникамъ, нришедшимъ изъ Херсо- 
неса, возвратились въ свое отечество. Но Христіапство не укоренилось 
между Хазарами надлежащимъ образомъ; въ 10-м ъ вѣкѣ Исламизмъ 
сдѣлался тамъ господствующею религіею. Въ 8 6 3  году Моравскій князь 
Ростиславъ съ другими кпяаьми просилъ Императора прислать въ Мо- 
равію лроповѣдниковъ, знающнхъ Славяпскій языкъ, чтобы па отече- 
ственномъ ихъ языкѣ понятною имъ рѣчыо возвѣщаема имъ была вѣра 
Христіанская. Императоръ Михаилъ ІІІ-й  съ натріархомъ Фотіемъ на
значили послать имъ Кирилла и Меѳодія. Предъ отнравленіемъ своимъ 
туда св. Кириллъ и Меѳодій, для болыпаго успѣха проповѣди, соста
вили Славянскую азбуку и перевели на славянскій языкъ избрапныя чте- 
нія изъ Евангелія и Апостола, Паремейникъ, Псалтирь, Часословъ, 
Служебникъ, чины Таинствъ съ чиномъ погребенія, Октоихъ Дамаскина и 
Уставъ церковный. Отправившись съ такими нособіями, они на пути туда 
нросвѣтили святою вѣрою Болгаровъ, и прибывши въ Моравію, учредили 
Богослуженіе на Славянскомъ языкѣ, основали школы и стали поучать 
народъ Христовой вѣрѣ на понятномъ для всѣхъ языкѣ. Моравы съ 
радостію приняли ироповѣдь Христову, Появленіе Греческихъ пропо- 
вѣдниковъ между Славянами пе пріятно было Нѣмецкимъ Еписконамъ и 
Папѣ, и папа Николай потребовалъ Кирилла и Меѳодія въ Римъ, но,



прибывши туда, они не застали уже въ живыхъ Николая; преѳмникъ 
же его Адріанъ благосклонно принялъ ихъ и одобрилъ составленную ими 
Славянскую службу; но Кириллъ умеръ въ Римѣ, Меѳодій же возвра
тился къ Славянамъ, и по случаю возникшихъ тамъ междоусобій, уда
лился съ учениками своими въ Паннонію. Папнонскій князь Коцелъ 
принялъ св. Меѳодія весьма благосклонно и испросилъ ему отъ папы 
санъ Архіепискоиа Панпопскаго, и хотя послѣ, по клеветамъ Нѣмѳц- 
кихъ Епископовъ, онъ снова позванъ былъ въ Римъ, но на соборѣ Рим- 
скомъ онравданъ былъ и возвратился съ прежними правами въ Моравію. И. 
здѣсь, среди Апостольскихъ трудовъ своихъ скончался въ Апрѣлѣ 8 8 5  г. 
Изъ Моравіи въ нослѣдствіи Христіапство перешло въ Богемію и потомъ 
въ Польшу. И хотя въ послѣдствіи Славянское Богослуженіе всюду вытес
нено было тамъ, il папа успѣлъ подчинить себѣ всѣ Славянскія церкви, 
замѣнивъ въ нихъ Славянское Богослуженіемъ Латинскимъ, но труды Сла
вянскихъ просвѣтителей не погибли невозвратно. Переводъ Св. Писанія, 
составленный ими для Моравовъ, остался драгоцѣннымъ сокровищемъ 
для всѣхъ Славянскихъ племенъ. Будучи понятенъ для всѣхъ Славян
скихъ поколѣпій, будучи распространяемъ между ними, онъ живѣе всего 
наиоминалъ имъ о ихъ кровномъ родствѣ и братствѣ и представлялъ 
собою лучшее средство для соединепія ихъ еще боіѣе крѣпкими узами 
родства духовнаго— во Христѣ. Чрезъ пего высочайшія истины откро- 
вепія съ перваго раза содѣлались общимъ достояніемъ для народныхъ 
массъ, ігребывавшихъ дотолѣ въ крайнемъ невѣжествѣ среди окружаю
щая ихъ мрака древнихъ суевѣрій и вѣковыхъ заблужденій и пред- 
разсудковъ, и будучи усвояемы вѣрою, становились свѣтомъ и для ихъ 
разума, сообщая ему новыя, животворныя и удобоиріемлемыя, хотя и 
не во всемъ постижимыя нопятія, пробуждая въ немъ собственныя силы 
и порождая и питая жажду истиннаго знанія. Получивши переводъ Биб- 
ліи и Богослужебпыхъ книгъ на родномъ языкѣ, Славяне начали пони
мать святую вѣру, увидѣли все превосходство божественныхъ ея истинъ 
предъ своими грубыми суевѣріями, и повсюду встрѣчали ее съ готовно- 
стію и любовію; новая вѣра въ одеждѣ роднаго слова ихъ казалась имъ 
чѣмъ-то своимъ и не чуждымъ, и принимаема была съ радостію. Къ 
сожалѣиію такія нослѣдствія труда Славянскихъ Апостоловъ не долго 
продолжались для южныхъ Славянъ: иолитическія волненія, смуты и 
перевороты, не дали тамъ раскрыться имъ во всей своей силѣ. Но за 
то, ири другихъ, болѣе благопріятныхъ, обстоятельствахъ, они не пе
реставали раскрываться въ другой сторонѣ, также Славянской, куда 
вскорѣ проникли, производя свои благотворпыя дѣйствія. Вскорѣ послѣ 
того, какъ переводъ св. книгъ Кирилломъ и Меѳодіемъ почти былъ 
уже совершенъ, и Славяне стали отправлять богослуженіе на своемъ родномъ 
языкѣ, и кънамъвъ Россію начали приходить благовѣстники Христовы съ 
попятною для насъ рѣчыо, и конечно приносили съ собою и Славянскія 
книги, и въ Славяпскомъ этомъ нереводѣ св. Писанія и въ отправле-



ніи Вогослуженія на Славянскомъ языкѣ конечно надобно полагать глав
ную причину тому, что пи до крайности льстящій человѣческой чув
ственности Исламъ, ни ревностпыя усилія Латипскихъ проповѣдниковъ 
пе шіѣли у насъ своего успѣха, и пародъ Русскій привязался къ вѣрѣ 
православной, съ благоговѣніемъ пріемля и обрѣтая въ ней самое свя
тое рѳлигіозное наиравленіе. Промыслу угодно было, чтобы въ то са
мое время, какъ только возникло царство Русское, и какъ только кои- 
ченъ былъ и еще не вполнѣ коичепъ переводъ Библейскихъ и Богос-лу- 
жебныхъ книгъ на Славянскій языкъ, чтобы въ это самое время поло
жены были и первые основы Христіанства въ царствѣ Русскомъ. Пер
вые приняли Х р . вѣру князья кіѳвскіе Аскольдъ и Диръ. Приилывши 
■съ своею дружиною на судахъ къ Константинополю, они съ дикою же
стокости» опустошали его окрестности, но были поражены здѣсь гнѣвомъ 
Божіимъ, и вскорѣ, по возвращеніи своемъ домой, послали пословъ въ 
Грецію просить себѣ наставииковъ въ Христовой вѣрѣ; къ нимъ ири- 
■сланъ былъ Епископъ, и они увѣровавъ во Христа приняли святое кре- 
іценіе. Это было въ 8 6 6  или 8 6 7  году. Потомъ супруга Игоря, ве
ликая княгиня Ольга, видя чистую и непорочную жизнь Христіанъ, по
желала принять св. крещепіе, и, чтобы лучше познакомиться съ Хри- 
сгіанствомъ, отправилась съ большою свитою въ Константипоиоль. Здѣсь 
.самъ Патріархъ былъ ея наставникомъ и крестилъ ее, а Императоръ 
былъ воспріемникомъ. Это было въ 9 5 7  году при Патріархѣ Поліэвктѣ 
и Пмператорѣ Копстантинѣ Вагрянородномъ. Наконецъ, Россія торже
ственно просвѣщена была святою вѣрою ири внукѣ Ольги, великомъ 
князѣ Владимірѣ въ 9 8 8  году. Въ слѣдствіѳ различныхъ иосольствъ 
къ В. князю съ предложеніемъ отъ каждаго своей вѣры, собрапъ былъ 
совѣтъ, па которомъ рѣпіено было испытать каждую вѣру на мѣстѣ, и 
когда послы возвратившись домой сказали В . кпязю и боярамъ, что за* 
конъ у Магометанъ не добръ, что у Нѣмцевъ въ храмахъ опи пе видѣли 
никакой красоты, въ Греціи же, когда вступили въ Храмъ, то не зпали, 
гдѣ они были, па пебѣ или на зѳмлѣ, и присоединили, что всякій че- 
.товѣкъ, отвѣдавъ сладкаго, не хочетъ горькаго; такъ и опи, узнавъ 
вѣру Грековъ, не хотятъ другой. Бояре и старѣйпіины сказали тогда 
Владиміру: еслибы вѣра Грековъ не была лучшая, то и бабка твоя 
Ольга, мудрѣйшая изъ людей, не приняла бы ее. Тогда рѣшеио было 
принять вѣру Греческую. Для сего В . князь ноіпелъ войною въ Та
вриду, и взявши Херсонесъ, требовалъ у тогдашпихъ Импѳраторовъ Кон
стантина и Василія въ замужество себѣ сестру ихъ Анну, угрожая въ 
,-случаѣ отказа взятіемъ самаго Константинополя. Грѳчѳскіѳ цари, узнавъ 
готовность Владимира принять крещеніе, убѣдили сестру свою согласиться 
на бракъ съ Русскимъ Вел. кпяземъ для блага Имнеріи. Вскорѣ затѣмъ 
послѣдовало св. крещеиіе., въ которомъ. В . Князь, нрозрѣвши и духов
ными и тѣлесными очами, въ великой радости восішішулъ: „теперь-то 
я увидѣлъ Бога истиннаго!“ За симъ слѣдовало торжество брака; и



потомъ В . Князь, тотчасъ по возвращеніи въ Кіевъ съ митрололитомъ, 
епископами и іілиромъ со св. мощами, иконами и друг, принадлежно
стями, крестилъ сперва своихъ дѣтей, и потомъ торжественно крещены были 
Кіевляне, и изъ Еіева Христіанская вѣра мирно распространилась и по 
другимъ городамъ Россіи. Въ концѣ ХІ-го вѣка Христіапство господ
ствовало уже по всей Русской землѣ.— Чинъ Богослуженія, всѣ обряды 
и все іерархическое устройство введены были въ Россіи по образу Гре
ческой церкви, такъ какъ и первые Митрополиты и Епископы Русскіе 
были Греки. Сначала церковь 'Русская управлялась Митрополитами въ 
зависимости отъ церкви Греческой; но потомъ, по причинѣ трудныхъ 
и опасныхъ сношеній съ Константинополемъ, подпавшимъ подъ власть 
Турокъ, Патріархи предоставили пастырямъ Русской церкви, самимъ 
избирать и рукополагать изъ среды себя митрополита, который и улрав- 
лялъ всею Русскою церковію. Многіе изъ этихъ митрополитовъ достой
но почитаются Церковію святыми; таковы: св. Петръ, Алексій, Іона и 
Филиппъ. Въ царствованіе Государя Ѳеодора Іоанновича, по желанію 
сего царя и съ согласія вселенскихъ Патріарховъ, въ 1589-мъ году 
вмѣсто митрополита всероссійскаго учреждено у насъ натріаріпѳство; всѣхъ 
патріарховъ было 10-ть . Послѣдній патріархъ былъ Адріапъ, скончав- 
шійся въ 1 7 0 0  г- Послѣ него управлялъ церковію мѣстоблюститель; 
наконецъ въ 172 1  году Петръ Великій, по сношеніи съ Восточными 
патріархами, учредилъ вмѣсто патріарха, постоянный соборъ избранныхъ 
духовныхъ лицъ, пред оставивъ ему всю власть и всѣ права, принад ле- 
жавніія патріархамъ, и въ основапіе его дѣйствій, кромѣ Слова Вожія 
и правилъ соборныхъ и отеческихъ, назначивъ ему духовный регла- 
ментъ. Соборъ сей вначалѣ названъ былъ духовною коллегіею и потомъ 
переименованъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Сиподомъ. Имъ доселѣ 
и управляется Россійская церковь. — По внутреннему своему состоянію и 
взаимному отношенію членовъ своихъ, церковь Россійская всегда нахо
дилась въ тѣсной связи съ народомъ и государствомъ. никогда не от- 
дѣляясь отъ нихъ, во всѣхъ ихъ состояпіяхъ и обстоятельствахъ съ 
нолнымъ усердіемъ по возможности, служа всегда истинному ихъ благу 
и ихъ пользамъ.— При чистотѣ и правотѣ ученія православной Церкви 
и правильной и неизмѣнной оргапизаціи церковной іерархіи и отношеніи 
ея къ народу и государству странное явленіе и мрачную картину нред- 
ставляетъ собою Русскій расколъ. Вывши сначала не больпшмъ и едва 
замѣтнымъ нятномъ па горизонтѣ пашей церкви, онъ особенно раз
вился и усилился въ 16-мъ и 17-мъ вѣкахъ, но случаю исправленія 
Церковныхъ книгъ особенно при Никонѣ и потомъ но случаю введенія 
въ употреблепіе новыхъ иснравленныхъ книгъ вмѣсто старыхъ, не ис- 
правныхъ; слѣиые руководители слѣпыхъ —  расколоучители разнообразя 
свои ложныя попятія усиѣліг внуінить суевѣрной толиѣ, что Никонъ пе 
исправилъ, а испортилъ Богослужебныя книги, и довели его до того, 
что многіе открыто отдѣлились отъ Св. Церкви и образовали особую



секту, извѣстпую подъ именемъ старовѣровъ, приверженцевъ старой 
вѣры. Соборъ Московскій 1 6 6 6  г. обличилъ и осудилъ раскольническія 
заблуждѳнія и одобрилъ книги исправленныя. Тоже подтверждено было 
на новомъ соборѣ 1 6 6 7  года, на которомъ вмѣстѣ съ соборомъ Рус
скихъ и Греческихъ святителей присутствовали Восточные иатріархи» 
Тогда вмѣсто раскаянія и покорности раскольники дерзнули открыто воз- 
стать противъ власти Церковной и царской и произвели открытый 
бунтъ— преимущественно въ двухъ мѣстахъ: въ Соловецкомъ монастырѣ 
и въ самой Жосквѣ. Въ слѣдствіѳ такихъ неустройствъ, послѣ кроткихъ 
вразумлѣній, приняты были строгія мѣры: главные зачинщики были каз
нены, другіе разосланы по острогамъ, другіе заключены въ монастыряхъ, 
еще иные сосланы въ заточеніѳ въ самыя отдалѳнныя лѣста. Но этимъ 
расколъ не кончился. Н е смѣя открыто исповѣдывать свое ложное уче
т е  и распространять его, раскольники стали искать убѣжищъ и безо
пасности себѣ въ глухихъ и отдаленныхъ мѣстахъ: селились въ пусты- 
няхъ поморскихъ, костромскихъ, нижегородскихъ и отдаленной Сибири; 
заводили свои скиты въ лѣсахъ брынскихъ, вязниковскихъ, стародуб- 
скихъ и другихъ; бѣжали за границу— въ иредѣлы Польши, Швеціи^ 
Пруссіи, Австріи, въ Крымъ, на'Кавказъ и въ другія мѣста, и по
томъ расколъ раздѣлился на разные толки и согласія, и продолжается 
и доселѣ, имѣя готовую почву для себя въ слѣиотѣ, невѣжествѣ и лег- 
ковѣріи простаго народа, и главныя пружины— въ страстяхъ человѣче- 
скихъ. См. Макар. Ист. Х р. въ Россіи до Влад. 1 8 4 6  г. Его же 
Ист. Русск. раск. 1 8 5 5  г. и Прот. Рудак. Ист. Х р . Прав. Ц ер.

Западная церковь, со времени отпаденія ея отъ единства 
церкви Вселенской, все болѣе и болѣе удалялась отъ духа Правосла- 
вія, заботясь о мірскомъ своемъ владычествѣ. Папы давно стремились 
къ возвышенію земнаго своего могущества, и много было иричинъ, бла- 
гопріятствовавшихъ ихъ честолюбію. И  слава Рима, какъ древнѣйшей 
столицы міра, и мнѣніѳ о нихъ, какъ преемпикахъ А п. Петра, и пер
венство чести, предоставляемое имъ Соборами, и великія богатства, ка
кими обладали они, и особенныя права и преимущества, усвояемыя имъ 
нѣкоторыми государями западными;— въ 9-мъ вѣкѣ появились ложные 
декреталы Исидора Испалійскаго (Севильскаго), по силѣ которыхъ папа 
есть вселенскій епископъ и верховный судія всѣхъ епископовъ, имѣющій 
одинъ право учреждать Енархіи, низлагать и возстановлять Епископовъ, 
созывать соборы и онредѣлеігіямъ ихъ давать силу закона,— все это да
вало имъ самое высокое значеніе; и вотъ земная власть ихъ и могу
щество достигли до высочайшей степени развитія. Съ Х І-го вѣка осо
бенно со временъ Григорія ѴІІ-го или Гильдебранда папы простирали 
свою власть не только на духовенство, но и па самыхъ царей и цар
ства; они созывали соборы, располагали коронами царей, вооружали 
крестомъ и мечемъ Государей для освобожденія святой земли, заводили 
ученыя и монашескія общества, пріобрѣтали себѣ богатыя наслѣдства и



обширнѣйшія иомѣстья, были главными распорядителями свяценпыхъ 
браней въ крестовыхъ походахъ и сила ихъ торжествовала почти надъ 
всѣми земпыми силами. Но въ то самое время, какъ возвышалось внѣш- 
пее ихъ могущество, въ то самое время, ио неисповѣдимымъ судьбамъ 
Промысла, мало-по-малу готовилось ііаденіе ихъ могущества. Первый 
ударъ нанесешь былъ наиамъ отъ государей— Филиппа Ерасиваго, ко
роля Фрапдузскаго, и потомъ Людовика Баварскаго, Императора Гер
манскаго, когда паны стали въ зависимость отъ государей. Лребывапіе 
папы въ плѣиу въ Авиньонѣ, продолжавшееся 7 0  лѣтъ, ясно дока
зало предъ всею западною Европою безсиліе папской масти въ борьбѣ 
съ свѣтскою, и ішѣло еще то вредное послѣдствіе, что заставляло папу 
прибѣгать къ крайпимъ мѣрамъ пользованія своею властно надъ Като- 
лическимъ міромъ. Никогда еще паискіе налоги па должности не были 
такъ тяжелы, подати всякаго рода такъ многочисленны, и отяущенія и 
нпдульгепціи такъ распространены въ продажѣ, какъ во время Авиньои- 
скаго плѣна. Существованіе двухъ или трехъ иаігь было еще вреднѣе. 
Расколъ этотъ вызвалъ три великихъ собора па закадѣ: въ Ницдѣ, 
Констанцѣ и Базелѣ. На Копстапскомъ— признана власть Вселенскаго со
бора выше папской и но низложеніи о-хъ  напъ избранъ одинъ въ лицѣ 
Мартипа У-го; но остатки великаго раскола продолжались, н въ Базелѣ 
(1 4 3 1  г .) положены нредѣлы панской власти. Другой великій ударъ
нанесенъ былъ панской власти со стороны Внклефа, учителя Богословія 
въ Оксфордской Академіи, возставшаго противъ папской власти и мона
шества, отвергавшая преданія, и Библію почитавшая за единственный 
источникъ нозііанія Хр. релпгіи, и иотомъ Прагскаго профессора Гусса, 
осужденная па Копстапскомъ соборѣ. Наконецъ Ішолыцизму и панской 
власти панесенъ былъ решительный ударъ преобразователями Западной 
церкви: Лютеромъ, Кальвиномъ, и другими. Сравнительно болѣе основатель
ное изученіе Свящеппаго Писанія и распростраиеніе нросвѣщенія по Евронѣ 
съ конца 15-го и началомъ 16-го вѣка раскрыли недостатки и уклоиенія За
падной церкви отъ прежней ея чистоты и возбудили стремленіе къ ея 
преобразование. Великое это дѣло, еслибы ведеио было законнымъ обра
зомъ, посредствомъ иравилыіыхъ соборовъ, безъ фанатизма и нредубѣж- 
деній, въ истинно Христовомъ духѣ, могло бы имѣть благотворныя ио- 
слѣдствія. Но оно иреднрииято частными лицами, ио увлечепію страс
тей, съ фанатическою иепавистію противъ папы, и потому, вмЬсто 
общаго правильная преобразованія Заиадпой церкви, произвело въ пей 
только расколы, и вмѣсто однихъ заблуждеиій, породило другія, еще 
худгаія. Главный изъ этихъ преобразователей былъ Лютеръ. Будучи 
профессоромъ Богословія и придворпымъ нроиовѣдникомъ въ Виттен
берг'!», онъ возстадъ спачала противъ безнравственной торговли индуль- 
генцій, и встрѣтивъ неразумное возражепіе со сторопы защитниковъ ин- 
дульгеицій, по своей горячности увлекся до того, что безусловно от- 
вергъ авторитетъ папы, Соборовъ и всѣ церковныл нредапія. Пана
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Левъ Х - t  предалъ его проклятію; но Лютеръ торжественно сжогъ 
осуждавшую его буллу и всенародно отступшгь отъ Церкви, и со дня 
на день, нріобрѣтая себѣ сильныхъ покровителей и ученыхъ сообщни- 
ковъ, съ особеннымъ усиліемъ распространялъ свои мнѣнія. Не смотря 
на осужденіе на разныхъ соборахъ, Лютеръ удержался въ непокорности 
папѣ и Императору (Карлу Ѵ -му). Тридентинскій соборъ не увраче- 
валъ зла и не имѣлъ усііѣха. Послѣ 80-ти  лѣтней, наконецъ, войны 
за вѣру, Лютеране нріобрѣли полную свободу своему вѣроисповѣданію. 
Основаніемъ ихъ вѣры служитъ Аугсбургское исповѣданіе, составлен
ное другомъ Лютера Меланхтономъ и одобренное самимъ Лютеромъ, 
для представленія Императору Карлу Ѵ-му на Аугсбургскомъ сеймѣ 
въ 1 5 3 0  году. Главнѣйшія ноложенія сего исповѣданія слѣдую- 
щія: 1 . ,  единство Божіе и тайну св. Троицы признавать по опре-
дѣленію первыхъ четырехъ Всѳлѳнекихъ соборовъ; 2 . ,  воплощеніе, 
жизнь, страданіе, смерть и воскресеніе Іисуса Христа исновѣды- 
вать по Символу Апостольскому; 3 . ,  оправданіе пріобрѣтается од
ною вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ; 4 . ,  вѣра должна производить добрыя 
дѣла, но онѣ не служатъ къ нашему оправданію; 5 . ,  Духъ Святый ниспо
сылается чрезъ таинства, дѣйствія же Его открываются но мѣрѣ одной 
вѣры; 6 . ,  въ церкви только два таинства: крещѳніе и причащеніе; 7 .,  
въ Евхаристіи подъ видомъ хлѣба и вина причащающіѳся принимаютъ 
тѣло и кровь Христову; 8 . ,  отнущѳніе грѣховъ въ покаяпіи необходимо, 
но не необходимо изчисденіе ихъ; 9 . ,  призывать Святыхъ въ молитвѣ 
и совершать поминовенія по умершимъ не должно; 1 0 . ,  обѣтъ безбрач
ной жизни, посты, праздники, исключая Господ скихъ и дня Воскре- 
снаго, уничтожаются; 1 1 . ,  правленіе Церковію вручается гражданскому 
начальству, впрочемъ церковь имѣетъ коллегіи или консисторіи изъ сво
ихъ служителей. Изъ Германіи Лютеранство или Протестантство распро
странилось и утвердилось въ Пруссіи, Нидѳрландахъ, Швѳціи, Норве- 
гіи, Даніи и Англіи. Послѣднія четыре страны, принявъ протестантство, 
удержали однако свою прежнюю іерархію. Одновременно съ Лютеромъ 
положили начало другому реформатскому вѣроисповѣданію Цвинглій, про- 
повѣдникъ Цюрихскій, и Кальвинъ, проповѣдникъ Женевскій. Ученіе 
ихъ въ главномъ сходно съ Лютеровымъ, но отличается отъ него слѣ- 
дующими положеніями: 1 . ,  что-въ таинствѣ причащѳнія хлѣбъ и вино 
суть только символы тѣла и крови Христовой; 2 . ,  что воля Божія, 
безъ всякаго отношѳнія къ свободѣ воли человѣческой, опредѣляетъ 
однихъ къ вѣчному блаженству, а другихъ —  къ вѣчпому мученію, и 
В ., что церковь не должна имѣть никакихъ украшеній. Реформатское 
ученіе изъ Швейцаріи скоро распространилось и но другимъ странамъ, 
и въ нѣкоторыхъ государствахъ сдѣлалось господствующимъ. Въ Англіи 
и Ирландіи реформатское учѳніе, въ соединеніи съ правлепіемъ Епи- 
скопскимъ, еще въ царствованіе Елисаветы сдѣлалось госпо детву ющимъ; 
по здѣсь многіе, не принявъ епископовъ, составили особое общество—-



Пресвитѳріанское. Послѣднее особенно сильнб было въ Шотландіи, гдѣ 
-оно раздѣляясь на множество пресвитерствъ, подчиняется одному яа- 
ціональпому Собору. Въ вѣкъ Рѳформадіи на Вападѣ множество являлось 
другихъ сектъ, и нѣкоторыя изъ нихъ составляли большія общества. 
'Такъ въ 16-мъ вѣкѣ нѣкоторые утверждали, что должно крестить только 
взрослыхъ, и вслѣдствіе того крещенныхъ младенцевъ перекрещивали; 
отъ этого они и получили названіе Анабаптистовъ. Главное жилище ихъ 
<»ыло въ Голландіи, Несогласные между собою въ разныхъ догматахъ, 
они па время соединены были въ 1537-м ъ году Меннономъ, Фрисланд- 
цемъ, почему и называются иначе Меннонитами. Но, по смерти его, 
они опять раздѣлились на многія секты, и во многихъ мѣстахъ ихъ 
лреслѣдовали, и уже въ ноловинѣ 17-го вѣка они получили наконецъ 
свободу вѣроисповѣданія въ Нидерландахъ; есть Меннониты и въ раз
ныхъ другихъ мѣстахъ. Въ началѣ 17-го вѣка явилась секта Соци- 
ніанъ. Общество это образовано было (въ 1 6 0 4-мъ году) Фавстомъ Со- 
циномъ въ Нолыпѣ. Ученіе ихъ состоитъ въ слѣдующемъ: единствен
ный источник* спасительнаго ученія заключается въ свящ. Писаніи; но 
въ немъ недолжно допускать ничего, что противорѣчило бы разуму. 
Отсюда ученія о Троицѣ принимать нельзя: Богъ имѣетъ только одно 
лице. I .  Христосъ былъ простой человѣкъ, облеченный только Боже
ственною силою для совершѳнія чѳловѣческаго спасенія. Въ награду за 
свое безусловное послушаніе Опъ возвышенъ до Вожѳскаго достоинства, 
получилъ власть судить живыхъ и мертвыхъ, и потому долженъ быть 
почитаемъ какъ Богъ. Духъ святый есть только Божественная сила. 
Первороднаго грѣха не существуетъ, а существуетъ только въ каждомъ 
васлѣдственная наклонность ко злу, которая ему не ставится въ вину. 
Искунлепіе состоитъ въ томъ, что Христосъ своимъ ученіемъ и жизнію 
указалъ людямъ путь къ высшему нравственному совершенству. Всѣ 
■таинства суть только обряды. Социніапе вначалѣ пмѣли въ Раковѣ свою 
церковь; но Раковскіѳ воспитанники, бросая на улицѣ камнями въ ра-- 
спятіе, вооружили противъ себя чернь, и въ 1 6 5 8  г. они были изгнаны 
изъ Польши; училище ихъ закрыто, и ученіе запрещено подъ смертною 
казнію. Тогда они разсѣялись по Силезіи и Пруссіи; нѣкоторые ушли 
въ Данію, Голландію и Англію, и присоединились частію къ Менно- 
нитамъ, и частію къ Арминіанамъ, происходившимъ отъ Арминія, про
фессора Богословія въ Лейденѣ (съ 1 6 0 3  г .) ,  который отвѳргалъ Каль- 
винское ученіе о неизбѣжномъ предопредѣлѳігіи и защищалъ всеобщность 
Благодати. Особенную секту, образовавшуюся въ 17-мъ вѣкѣ вслѣдствіе 
движенія, произведеннаго Реформаціей, составляютъ Квакеры. Родона- 
чальникомъ своимъ они имѣютъ Англійскаго сапожника, Георга Фокса, 
который почиталъ себя призваннымъ отъ Бога для обращенія людей къ 
внутреннему свѣту или Слову, въ нихъ живущему. Важнѣйншмъ нача- 
ломъ въ дѣлѣ вѣры они принимаютъ внутреннее непосредственное оза- 
реніе отъ Духа Божія, котораго можетъ удостоиться каждый человѣкъ,
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если только будетъ молить о томъ Бога съ сшгреиіемъ и вѣрою. Эта 
внутреннее озареніе, но ихъ мпѣнію, служитъ ключемъ къ надлежащему 
разумѣнію св. Писаиія, и одно можетъ сообщить Христіанипу истинное 
позпатііе въ дѣлѣ вѣры. Онредѣленнаго вѣроучеиія они пе имѣютъ, по 
вся ихъ религія состоитъ въ стремленіи къ внутреннему озарепію или 
вдохновенно и въ строгой нравственной жизни. Храмовъ, праздниковъ, 
обрядовъ, таипствъ и онредѣленпыхъ нроповѣдииковъ у нихъ пѣтъ. По 
воскреснымъ днямъ они собираются въ залы безъ всякихъ украшеній, 
садятся по скамъямъ съ покрытыми головами, съ устремленными глазами 
въ землю, и молча, ждутъ каждый иаитія себѣ св. Д уха. Кто чув- 
ствуетъ въ себѣ расіголожеиіе къ молитвѣ, ироиовѣди и пазидаігію, тотъ 
поднимается и пачипаетъ говорить. Если же такого расноложепія пикто 
не ощущаетъ въ себѣ, то они молча расходятся. Присягу и войну, во 
всякомъ случаѣ, считаютъ недозволенными. При Вильгельмѣ ІІІ-мъ  
дана имъ свобода. Въ 1668-м ъ году В . Пепнъ еще болѣе улучишлъ 
ихъ состояніе въ Апгліи, Голландіи и Гермаиіи, а въ 1 6 S 1  г. отъ 
Карла ІІ-го получили они провішдію въ Сѣверной Америкѣ и пазвали 
ее Пенсильваніею. Число ихъ простирается до 3 0 ,0 0 0 .  Множество есть 
и другихъ сектъ, образовавшихся па Заігадѣ въ слѣдствіе реформацін. 
И иоимѳиовапныя нами секты и вѣроисиовѣданія, съ теченіемъ времени 
получили множество оттѣпковъ въ своемъ развитіи и раздробились на 
разныя вѣтви, и не льзя указать предѣла сему развитію и дробленію. 
Нѣгь твердой основы для едипства ни .въ одномъ вѣроучепіи. Поло
живши разумъ въ осповаиіе онредѣленія смысла Писанія, Лютеръ ио- 
вергъ релпгію въ б м щ  безконечпыхъ споровъ и состязаній, раздо- 
ровъ, вражды и раздѣленій. Споры до того умножились, что, но сло
вамъ одного, нротестантскаго же писателя, Церковь, повидимому, разо
рилась, обратившись въ школы и секты философскія (Stäudlin, Uni ver- 
salg'escli. cler christl. K irche, изд. 4 . 1 8 2 5  г .). Такимъ образомъ Р е
формация, начатая Лютеромъ, не только пе успѣла возвести Западной 
церкви къ ея первоначальной чистотѣ, по еще породила множество дру
гихъ золъ. Она подвергла сомнѣпію самыя важныя истины вѣры, не 
оставивъ почти пи одного члена ея въ томъ видѣ, чтобы всѣ согласно 
принимали его. Опа изгнала изъ среды своихъ нриверженцевъ самыя 
высокія Хрнстіапскія добродѣтели, которымъ самъ Господь давалъ осо
бенное зиачепіѳ. Оиа способствовала умиожешю такихъ сочиненій, кото
рыя литаютъ духъ иевѣрія, вольпомыслія и безнравственности. Она 

.проложила путь къ явленно такихъ обществъ, въ которыхъ не скоро 
найдешь признаки истиипо-Христіапской жизни. Та Нѣмецкая отрица
тельная критика Евангельской исторіи и Евангельскихъ истинъ, кото
рая такъ извѣстпа въ новѣйшей западной литературѣ, первыми начат
ками своими скрывается въ Рѳформаціи. Тѣ разрушителыіыя идеи, 
которыя господствуют!, въ ново-раціоиаіистичѳскомъ пѣмецкомъ Вогосло- 
•вііг, тѣ соціально-демократичешя ішгравленія, которыя въ повѣйше»



время въ разныхъ мѣстахъ и въ разныхъ видахъ проявляются, онѣ 
зародышъ свой имѣютъ въ движепіи умовъ, возбужденномъ Реформаціею. 
Лучшіе изъ реформаторовъ сами сознаютъ это. Мѳланхтонъ, усердный 
сотрудпикъ Лютера въ преобразовала Латинства, въ шісьмахъ къ 
друзьямъ своимъ неоднократно высказывалъ сожалѣніе о томъ, что взи
мался въ дѣло реформаціи. Самъ Лютеръ справедливо ниеалъ къ кур- 
фирсту Саксонскому Фридриху, что все, что дотолѣ сдѣлалъ онъ, слу
житъ для него иозоромъ, что то было такимъ дѣломъ, въ которомъ не 
могъ о т  дать отчета пи предъ Богомъ, ни предъ людьми, и что оно 
наводить мрачную тѣнь па самое Евангеліе“ . Когда извѣстпый Штра- 
усъ оііредѣлепъ былъ ирофессоромъ въ Цюрихъ,- одинъ изъ привержен- 
цевъ Реформадіи писалъ; „Гдѣ та великая польза, которую на самомъ 
дѣлѣ получили мы отъ Реформаціи? Остается ли у насъ что нибудь 
нослѣ усильныхъ паиряженій Лютера, кромѣ мечты н жалкой каррика- 
туры? Гдѣ та живая вѣра, которую поставилъ онъ па мѣсто внѣшней 
праведности дѣлъ? Гдѣ то ноклопеиіе духомъ, котораго требовать онъ, 
какъ иоклоиенія, согласнаго съ умомъ и волею Христовою?.. Бмѣсто 
духа сперва даны памъ символы и исиовѣданія вѣры, отъ коихъ и отъ 
искусственна™ толковаиія ихъ наводнилось общество наше фарисействомъ, 
грозившнмъ подавить свободное дыханіе жизни. Послѣ того пришелъ 
піэтизмъ, который въ различныхъ сектахъ своихъ составлялъ бремя для 
нашего общества, не оказавъ ему никакого нособія и не имѣвъ ника
кого успѣха для себя. За тѣмъ наста лъ неріодъ раціопализма,— отъ ко
тораго большинство парода приняло одну только отрицательную сторону—  
право объявлять себя свободнымъ отъ всякой вѣры, опирающейся на 
авторитетъ... Сами Протестанты пишутъ: „Духъ нашего времени есть 
духъ невѣрія n духъ безнравственности. Уже въ самомъ воспитаніи дѣ- 
тей ныпѣ можно видѣть дѣйствія этого духа. Гдѣ теперь доброе восии- 
таніе? Гдѣ благословенный миръ семейный? Гдѣ святость брачпаго со
юза? У новаго иоколѣнія нашего извѣстна одна религія разума; нѣтъ 
вѣры въ откровеніе Божественное, нѣтъ сознапія нравственной норчи въ 
человѣчествѣ; пе говорится ни о покаяніи, ни о примиреніи съ Богомъ. 
Во Христа вѣруютъ, какъ въ сыпа тектопова, мудреца -Назаретскаго, 
я не какъ въ Сына Божія единороднаго, Спасителя чѳловѣковъ, Судію 
живыхъ и мертвыхъ; а потому не вѣрятъ ни воскресенію мертвыхъ, ни 
'Суду будущему... Никогда не было въ молодыхъ людяхъ столько дер
зости, вольности, высокомѣрія, какъ нынѣ. Въ пашихъ ю&ошахъ не 
ищи нынѣ пи уважѳнія къ старости, ни скромности въ сужденіяхъ о 
нредметахъ важныхъ, ни нослушапія начальству. Самый стыдъ— ангелъ 
невинности удаленъ отъ нашего юношества. Наши юноши и дѣвы почти 
не отличаются отъ женатыхъ и замужнихъ. При такомъ духѣ времени 
пе льзя искать и добродѣтѳлей гражданскихъ. Прежде вѣрили, что 
всякая власть отъ Бога и должно повиноваться ей, a нынѣ нѣтъ ни 
почтѳнія ко власти, ни послушапія; нынѣ всякій самъ хочетъ повелѣ-



вать и издавать законы... На ностановленія рѳлигіозныя нынѣ не обра
щ а т ь  и вниманія. День воскресный нынѣ для многихъ служитъ днемъ. 
для всѣхъ возможныхъ дѣлъ, только нѳ для поклонѳнія Всевышнему..., 
Женева, столица и срѳдоточіе Кальвинизма, главный нсточникъ, въ ко
торомъ текла чистая и живая вода для нашего Шотландскаго Сіона,, 
земный источникъ, образецъ, Римъ нашего иресвитеріаискаго ученія л  
нравственности, —  Женева болѣе уклонилась отъ этого ученія и нрав
ственности, нежели сколько Римъ когда нибудь уклонялся. Въ Римѣ. 
есть но крайней мѣрѣ суевѣріе: въ Женевѣ нѣтъ даже и тѣни Вѣры“ . . .  
См. Бог. Облич. Арх. Иннок. Т . 3 . 1 8 6 3  г. стр. 2 4  —  4 6 . Сн.. 
Прот. Рудак. Ист. Х р . П р. Ц . Снб. 1 8 6 7  г. изд. 7-ѳ Сн.. 
Краткое Начѳрт. Ист. Ц . Новозав. Кіевъ. 1 8 4 2  г . Пер. 3-й  и 4-й..

Церонъ О ™  —  связь, нучекъ; ’ApsB, TapéB; Seror; Іаредъ; L: 
Zeror): 1 Ц ар. 9 , 1 . —  Церонъ, сынъ Бекораѳа, отецъ Авіила, изъ  
предковъ царя Саула, нрадѣдъ его, колѣна Веніаминова. Гезен. изд..
8 .  р. 7 3 4 .  Фюрст. 2 . р. 2 8 9 — 2 9 1 .

Церуа (npns —  нрокажѳнная; Sapaâ; Sarva; въ Слав, опущено; 
L : Zeruga): 3 Цар. X I , 2 6 .  —  Имя матери перваго царя Израиль- 
скаго Іеровоама, сыпа Наватова, родомъ изъ Цереры или Цартана.. 
Гезен. изд. 8 .  р. 7 3 3 .  Фюрст. 2 . р. 2 9 0 .

Цефаѳъ —  отъ =  возвышенное мѣсто, горная стороже
вая башпя; Escpéfr; Sephaath: Сефеѳъ; L: Zephatli): Суд. 1 , 1 7 .—  
Городъ Ханаанскій, въ колѣнѣ Симеоновомъ; лослѣ назывался Хорма. 
См. Хорма.

Цефаніа (Ий??, =  сокрытый, сохраненный Богомъ, кого»
Богъ укрываетъ, защищаешь, беретъ подъ свое покровительство; Socpcma,, 
H-accavi'a, Socpovi'aç- Sophonia; Софоніа, Сафаніа; L: Z.ephania):

а . ,  1 Пар. 6 ,  3 6 .— Цефаніа, сынъ Тааха, отецъ Азаріи, четыр
надцатый въ -ряду предковъ нѣвца Эмана, изъ рода Кааѳа, сына Левія* 
G esen. изд. 8 .  р . 7 3 0 . Фюрс. 2 . р. 2 8 5 .  Herz. Х У ІІІ . р. 4 9 3 ~

б .,  Софон. 1 , 1 .— Цефанія, см. Софонія— пророкъ.
в .,  4  Цар. 2 5 ,  1 8 . Сн. Іерем. 2 1 ,  1 . 2 9 , 2 5 . 2 9 .  3 7 ,  3 .  

5 2 ,  2 4 .— Цефанія, вторый священникъ при Храмѣ, т . е. слѣдующій, 
за нервосвященникомъ; вѣроятно, онъ тожественъ съ упоминаемымъ у  
прор. Іереміи Цефаніею или Софоніею, сыномъ Маасеи (въ Греческой ж 
Славянской Бнбліи онъ читается: Софопія, сынъ Васаіевъ, otôç B aaaiou). 
Царь Седѳкія посылалъ его вмѣстѣ съ другимъ лицомъ къ пророку Іе -  
реміи узнать волю Божію о судьбѣ своей и судьбѣ своего царства во* 
время пашествія Навуходоносора на Іудею (Іѳрем. 2 1 ,  1), и потомъ—



иросить его молитвъ нрѳдъ Богомъ (Іерем. 3 7 , 3 ) . Пророкъ нѳ скрылъ 
отъ нихъ воли Божіей; но ни царь, ни князья не слушали его— и судъ 
Божій совершился надъ ними: Іерусалимъ былъ взятъ Навуходоносоромъ; 
первосвященникъ Сераія съ Софоніѳю и другими отведены Навузарданомъ 
къ Навуходоносору въ Ривлу, и здѣсь преданы смерти; Седекія хотѣвшій ' 
было спастись бѣгствомъ, былъ пойманъ и отведенъ въ Ривлу къ завое
вателю, и тамъ дѣти его въ глазахъ его убиты, самъ онъ ослѣплѳнъ 
и въ оковахъ отведенъ въ Вавилонъ, гдѣ и умеръ въ тѳмницѣ; городъ, 
Храмъ, и вся земля преданы огню, разрушенію и истребленію; жители 
всѣ отведены въ нлѣнъ. Сн. подъ словомъ Софонія.

г .,  Захар. 6 , 1 0 . 1 4 .— Отецъ Іосіи или Хена, одного изъ жи
телей Іерусалима, у котораго въ домѣ остановились переселенцы, носланпые 
отъ Іудеевъ изъ Вавилона въ Іѳрусалимъ съ ножертвованіями на ностроеніѳ 
Храма во дни Персидскаго царя Дарія. Сн. Хенъ, Іосія и Софонія.

Цефата о"™? —  тоже, что Цефаѳъ; f] cpccpoqä* хоста (Зорраѵ Марг)аос; 
valle Sephata; дебрь на сѣверъ Мариса; L: Zephatha): 2 Пар. 1 4 , 
1 0 . —  Долина близъ Мареши, города колѣна Іудина. Здѣсь царь Іу- 
дейскій Аса одержалъ знаменитую побѣду надъ Зараемъ, царемъ Еѳіоп- 
скнмъ. Мареша, нынѣшій Маршъ, около одной мили на югъ отъ Бей- 
Жибрина или Елевтерополя. Долина Цефата есть или долина на сѣверѣ 
Мареши, не далеко отъ Вейтъ-Жибрипа къ юго-востоку, или долина па 
юго-западъ отъ Мареши, соединяющаяся съ долиною Зимзимъ. Herz. Х У . 
р. 6 1 2 .  K eil и D el. на 2 Пар. р. 2 6 7 . Берто на Парал. изд. 2 .  
1 8 7 3 . р. 3 1 0 .  Lange па Пар. 1 8 7 4  г. р. 2 3 0 . Гезен. изд. 8 . 
р; 7 3 2 . Фюрст. 2 . р. 2 8 7 — 2 8 8 . Сн. Атлас. Менке № У ІІІ. Сн. 
Мареша.

Цефо Ов?, — стража, караулъ, бодрствованіе; 2<*>срар; Sepho, 
Sephi; Сюфйръ; L: Zepho, Zephi): Быт. 3 6 ,  1 1 . 1 5 . 1 Пар. 1 , 3 6 .—  
Изъ сыновъ Елифаза, первенца Исавова, изъ старѣйшинъ сыновъ Иса- 
вовыхъ, братъ Ѳемана, Омара-, Гаѳама и Кѳназа; но объ нѳмъ ничего 
болѣе нѳ извѣстно. Фюрст. 2 . p. 2 8 3 . Дилльманъ по Еноб. на Быт. 
1 8 7 5  г. р. 3 9 9 .  Lange на Парал. 1 8 7 4  г. р. 3 5 . Keil и D el. на 
Пар. р. 3 5 .

Цефонъ =  темная, мрачная страна, сѣвѳръ; Sacpœv; Sephon; 
Сафшнъ; L: Ziphon): Числ. 2 6 , 1 5 . Сн. Быт. 4 6 , 1 6 .— Цефонъ 
старшій сынъ Гада, сына патріарха Іакова; отъ него поколѣніе Цефо- 
ново. Въ кн. Бытія стоитъ: Цифіопъ. Фюрст. 2 . р. 2 8 3 . Gesen. изд. 
2 . р. 7 3 0 .  Штейнб. р. 4 0 9 .  Сн. Гадово колѣно.

Цивеонъ (ГУ?? —  отъ УЩ — разноцвѣтный, пестрый, крашенный,



по Фюрсту—  дикій, хищный; Sspe-j'ojv; Sebeon; Сѳвегшнъ L: Zi-
beon):

а,., Быт. 3 6 ,  2 . 1 4 .— Цивеонъ Евеяшгаъ, изъ Хапаанъ, отецъ 
. Аиы, дѣдъ Оливомы, жены Исавовой. Сл. Keil и D el. на сіе мѣсто

Быт. р. 2 4 0 — 2 4 1 .

б .,  Быт. 3 6 ,  2 0 . 2 9 . 1 Пар. 1 , 3 8 .— Изъ сыповъ Сѳира Хоррея
нина, старѣйпшпъ Хорреовъ въ землѣ Эдома. См. K eil и D el. ira ein 
мѣста Бытія р. 2 4 3 . Gesen. изд. 8 . p. 7 1 3 .  Fürst 2 . p . 2 5 8 .

Ц и в ь я  (<"^х—  коза, серна, к . '—» —  козелъ; Sadist, 5eJ3ta; Sebia; 
Оавіа, Саміа; L: Zibia, Zibea):

а ., 1 Пар. 8 ,  9 . — Цивія»— нзъ сыповъ ДІѳгараима, колѣпа Ве- 
ніамипова, отъ жепы его Ходепіп. Но объ пемъ, такъ какъ и о самомъ 
Шегарапмѣ, ничего болѣе въ священномъ Писапіп не говорится, ни въ 
кн. Числъ (гл. 2 6 , 3 8 — 4 1 ) ,  ни въ Паралии. (гл. 7 ,  6— 1 2 ) . Сн. 
H erz. X IV . р . 7 7 0 .  K eil и D el. па Парал. р. 1 0 5 — 1 0 6 . Сп. Ш е- 
гараимъ.

б .,  4  Ц ар. 1 2 , 1 . 2 Пар. 2 4 , 1 . Цивья— мать царя Іудѳйскаго 
Іоаса, родомъ изъ Вирсавіи. Фюрс. 2. р. 2 5 7 .  Въ Халдейскомъ сему 
имени соотвѣтствуетъ Тавиѳа (Дѣягг. 9 , 3 6 ) . Gesen. изд. 8 .  p. 7 1 3 .

Ц и г о р ъ  ("W’r*— малость; 2iu>p, Swpâift; Sior; Сішръ; L :  Zior): 
Нав. 1 5 , 5 4 .— Изъ нагорпыхъ городовъ колѣна Іудшіа, упоминаемый 
у Навина сряду послѣ Хеврона. Надобно полагать близъ Хеврона, по 
онъ еще не найдѳнъ. Фюрст. 2 . р. 2 7 1 .  Гезеп. изд. 8 .  р. 7 2 2 .  
K eil и D el. на Нав. р. 1 3 4 .

ЦИДДИМЪ (СѴТ̂ |~І —  бока, стороны горы, покатости; ~соѵ Topt'cov; 
Assedim ; Тѵріанѳ; L: Z idim ): Нав. 1 9 , 3 5 . —  Изъ укрѣнленныхъ го
родовъ Нефѳалимляпъ, но не извѣстный. Полагаютъ къ западу отъ юж
наго конца озера Тиверіадскаго, на занадъ отъ Вади Бессумъ. Keil и 
D el. иа Нав. р . 1 6 1 . Си. Кноб, на сіе мѣсто.

Циклагъ (^ р ^  " но Фюрсту =  изтибъ, извилина, кривизна, а но 
Gesen. пустыня порчи, иоврежденія, погибели; ЁіхеХссу, S txelax , ЕехеХёу; 
Sieeleg; Сікелегъ, Сѳкелагъ, Сикѳлаи; L: Ziklag): Нав. 1 5 , 3 1 . 1 9 , 
5 .  1 Пар. 4 , 3 0 . Въ другихъ мѣстахъ въ Русск. читается: Сѳкелагъ. 
См. Секелагъ.

Цилѳай, Цил/іьѳай (Т 1̂  — яо Гезен. тѣнистый, но Фюрс. тѣнь, 
осѣненіѳ Іеговы, отсюда оборона, защита, нокровъ Іеговы; EaXaÖi', S e -  

SctXst; Sâlathi, Selethai; Салаѳій; L: Zilthai):



а ., 1 Парал. S , 2 0 .— Изъ сыновъ Шимея, главъ іюколѣній ко- 
лѣна Вйніаминова, жившихъ въ Іерусалимѣ.

б .,  1 Пар. 1 2 , 2 0 .— Изъ тысячеиачальниковъ Манассілнъ, людей 
отборпыхъ, иерешедшихъ къ Давиду въ Секелагъ во дпи Саула. Фюрс.
2 . р. 2 7 6 . Гезен. изд. S . р. 7 2 5 .

Цинъ (jV> п *̂ —  низменное, плоское, ровное мѣсто; Еіѵ; Sin; Сінъ; 
L: Zin): Числ. 1 3 , 2 2 . 2 0 , 1 . 2 7 , 1 4 . 3 3 ,  3 6 . 3 4 , 3 — 4 . Втор. 
3 2 , 5 1 . Нав. 1 5 , 1 . 3 .— Такъ называется пустыни, на ют Па
лестины (Числ. 1 3 , 22 . 3 4 , 3 ) , и въ частности па югѣ колѣна Іу- 
дцпа (Нав. 1 5 , 1 ) , по западной сторопѣ Идумеи_ (Числ. 3 4 , 3 ) , гдѣ 
лежитъ городъ Кадесъ (Числ. 2 0 , 1. 2 7 , 1 4 . 3 3 , 3 6 ). Въ Русскомъ 
перѳводѣ Диііъ читается только въ кп. Навина, а въ кп.'Числ. и Втор, 
вездѣ Синъ. Пустыни этой, т. е. Цинъ, не надобно смѣшивать съ пус
тынею Синъ (ГР): иослѣдняя — близъ Синая (сл. Исх. 1 6 , 1 . 1 7 , 1 . 
Числ. 3 3 , 1 1 ) , а первая иа югѣ Іудеи; ихъ раздѣляетъ цѣлая Каме
нистая Аравія. Пустыня Цинъ есть сѣверозаиадная часть великой пустыни 
Фаранъ, и потому городъ Кадесъ полагается и въ нустыпѣ Фаранъ, и 
въ нустынѣ Ципъ (Числ. 1 3 , 1 . 2 2 . 2 6 — 27 и 2 0 , 1 . 2 2 . 3 3 , 
3 6 ) . Во всѣхъ указанныхъ здѣсь мѣстахъ въ Еврейскомъ читается Ципъ, 
а не Синъ, и этотъ Цинъ соединяется съ Фаранъ, и здѣсь полагается 
Кадесъ. См. Rosenm. на Числ. 1 2 , l ö .  Herz. X X I. р. 5 7 3 . Zell. 2. р. 
7 7 6 . Пустыня эта составляетъ южную границу земли обѣтованной (Числ. 
1 3 , 22 ); ею земля обѣтоваппая (Числ.3 4 , 3 ) ,  и въ частности удѣлъ ко- 
лѣнаІудипа(Нав. 1 5 , 1),отдѣляется отъ Идумеи. Это, безъ сомпѣнія, есть 
та плоская земля, которая идетъ отъ пустыпи Араба или ель-Хоръ, чрезъ 
долины Фикрегъ и Муррегъ, между горными пасыиями, до горы Сеира и 
пустыни Фарапъ. Zell. 2 . р. 7 7 6 . Herz. X X I, р. 5 7 3 . W iner, Т. 2 . р. 
7 3 5 .  Сп. о Кадесѣ Herz. VII. p. 2 0 8 . Отсюда соглядатаями началось 
осматрш:апіе земли обѣтоваппой (Числ. 1 3 , 2 2 ) , и сюда въ Кадесъ возвра
тились опи нослѣ осмотра (Числ. 1 3 , 2 7 ) .  Здѣсь нослѣ продолжитель
ная странствованія, бывшаго иослѣ Раѳамскаго возмущенія, Израильтяне 
снова явились въ цустыиѣ Фаранъ и Цинъ ири Кадесѣ (Числ. 3 3 , 3 6 ). 
Здѣсь скончалась Маріама (Числ. 2 0 , 1). Здѣсь при водахъ Меривы 
была распря общества (Числ. 2 0 , 2— 1 3 . 2 7 , 1 4 ) , и Моисеи и Ааронъ 
■осуждены не войти въ землю обѣтованпую (Втор. 3 2 у 5 1 ) . Отсюда по
слано было посольство къ царю Едомскому о дозволепіи пройти чрезъ 
его землю въ землю обѣтоваипую, и по причииѣ отказа Израильтяне 
отправились (Числ. 2 0 , 1 4 . 2 2 ) ,  чтобы обойти землю Эдома (Числ. 
2 1 , 4 ) .  Здѣсь, при раздѣлѣ земли обѣтованной, указывается граница 
удѣла, пазначепнаго колѣну Іудипу (Нав. 1 5 , 1— 3 ). Keil и Del. 
иа кн. Числ. 1 3 , 2 2 . р. 2 5 6 .  W iner 2 . р. 7 3 5 . Объ обратномъ 
пути Израильтянъ отъ Синая до равпинъ Моавитскихъ вообще см. Keil



и D el. па Числ. р. 2 3 1 — 2 9 6 . Сн. Кадесъ и Фаранъ. Сн. Атлас. 
Менке I I I .

Цирцезіумъ, см. Кархемисъ.

Цифіонъ (PÇ? —  или отъ nÇ*> — осматривающій, ирозирающій, па- 
біюдающій, стерегущій, бодрствующій, или отъ =  темная, мрачная 
страпа, сѣверъ; £acpu>v; Sephion; Сафшнъ; L: Zipliion): Быт. 4 6 ,  1 6 .—  
Изъ сыновъ Гада, сына патріарха Іакова. Въ кн. Числ. ( 2 6 ,  1 5 )  
вмѣсто Цифіонъ стоитъ Цефонъ; отъ пего поколѣніе Цефопово. Фюрста
2 . р. 2 8 3 — 2 8 4 . Гезен. изд. 8 . р. 7 3 0 .

Цифронъ (ПЛВТ —  отъ =  пріятно пахнуть, благоухать, пріят- 
нымъ, красийымъ быть =  красивая вершина, красивый холмъ; Zecррсоѵсс, 
Aecppa)vâ; Zephrona; Зефршна; L: Siphron): Числ. 3 4 ,  9 . —  Городъ 
на сѣверпой границѣ Палестины, на западъ отъ самаго крайняго восточ
наго города Гацаръ— Енана. Поэтому его нельзя принимать за Зефи- 
ріумъ (Zephyrium) Киликіи, какъ полагалъ Іеронимъ (па Іез. 4 7 ,  1 5 );  
Цифронъ надобно полагать на востокъ отъ Емаѳа къ Пальмирѣ. W iner, 
T. 2. p. 4 7 4 .  Сн. K eil и D el. на Лев. Числ. и Втор. р. 3 8 5 — 3 8 9 .

Циха («гг? , un s —  отъ Щ  =  знойный, жаркій, сухой, на солнцѣ 
паходящійся, каленый; Евяа, Zooftfa, Stadt, Eyjoc- S iha, Soha, Siaha; 
Суавъ, Илай, Сіай; L: Ziha):

а . ,  1 Ездр. 2 , 4 3 .  Неем. 7 , 4 6 . — Изъ Неѳинѳевъ; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зоровавелемъ.

б .,  Неем. X I , 2 1 .— Начальникъ надъ Неѳииѳями въ Офелѣ. Гезен. 
изд. 8 . р. 7 2 1 .  Фюрст. 2 . р. 2 6 8 .

Цицъ (Г ^ и  —  отъ —  блистать, распускаться, цвѣсти =  распу
скавшийся цвѣтокъ, отсюда возвышенность Цицъ —  цвѣтущая, обильная 
цвѣтами возвышенность; ’Aooeïç; Sis; Ассісъ; L: Ziz): 2 П ар. 2 0 ,  
1 6 .— Цицъ— возвышенность предъ пустынею Іеруиломъ. Какъ эта воз
вышенность, такъ и пустыня Іеруилъ, здѣсь упоминаемая, вѣроятно, на
ходятся на границѣ Іудѳи и Идумеи, по западной сторонѣ Мертваго моря, 
между Енгедди и Ѳекоей. Здѣсь одержана была Іосафатомъ чудесная во- 
бѣда надъ Моавитянами и Аммонитянами безъ сраженія (2  П ар. гл. 20)*  
Мѣстпость Цицъ точнѣе опредѣлить теперь трудно. Евальдъ полагаетъ, 
что, можетъ быть, имя Гацицъ, у L X X -ти ’A aaeïç, содержится въ 
нынѣшнемъ Вади H asasah, на югъ отъ Ѳекои (см. Атл. Менке № У ІІІ ) .  
Сн. на сіе мѣсто Парал. Верто на кн. Пар. изд. 2 . 1 8 7 3 . р. 3 3 4 .  
L ange, на П ар. 1 8 7 4  г. р . 2 4 5 . K eil и Del. па П ар. р. 2 9 0 .



Цоанъ ( Й :  Числ. 1 3 , 2 3 . Псал. 7 7 ,  1 2 . 4 3 . И сак 1 9 , 1 1 .
1 3 . 3 0 ,  4 . Іез. 3 0 , 1 4 .— См. Танѳсъ или Танисъ.

Цоаръ —  малость, незначительность), см. Сигоръ.

Цоба или Цова (nÿ*, Л т'у)? сл. Сува.

Цовева —  ио Фюрсту разговорчивый, говорливый; Eaßadcc,
Sü)pY][3a; Sobolba; Сшвивй; L: Hazobeba): 1 Пар. 4 , 8 .— Цовева —  
сынъ Коца, изъ колѣна Іудипа. Но пи объ немъ, ни о самомъ Коцѣ 
и о ироисшедшихъ отъ него семействахъ въ колѣнѣ Іудиномъ, ничего 
не извѣстно. И родовой связи его съ другими родами колѣпа Іудина 
не видно. Есть Гаккоцъ между Левитами (1 Пар. 2 4 , 1 0 . сн. 1 
Ездр. 2 , 6 1 . Неем. 3 , 4); но между потомками Іуды только здѣсь 
встрѣчаѳтся; и какое мѣсто долженъ занимать онъ здѣсь, остается не- 
извѣстпымъ; думаютъ, что онъ приходится или братъ или сынъ Ах- 
шура, упоминаемаго здѣсь въ 5-мъ стихѣ. Keil и Del. на Пар. p. 6 1 . 
Берто на Пар. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р. 3 6 . сн. Коцъ, п Гаккоцъ.

Цора (п^?? =  мѣсто осъ, шершней; Eapdü, Еарасс; Sarea, Saraa; 
Сараа, Салая, Сара; L: Zarea, Zarega): Нав. 1 5 , 3 3 . 1 9 , 4 1 .  
Суд. .13, 2 . 2 5 . 1 6 , 3 1 . 1 8 , 2 . 8 . 1 1 . 2 Пар. X I , 10 . Неем. X I ,
2 9 . —  Городъ въ равнинѣ Сефела, т. е. въ низменныхъ мѣстахъ
удѣла Іуды (Нав. 1 5 , 3 3 . *2 Пар. X I, 1 0 ) , принадлежал^ колѣну
Данову (Нав. 1 9 , 4 1 .  Суд. 1 3 , 2 5 ) , родина Самсона (Суд. 1 3 , 2 .  
1 6 , 3 1 ) . Онъ лежалъ недалеко отъ Ештаола, и потому въ св. Пи- 
санін часто упоминается вмѣстѣ съ Ештаоломъ (Нав. 1 5 , 3 3 . Суд. 
1 3 , 2 5 . 1 6 , 3 1 . 1 8 , 2 . 8 . 1 1 ) . Опъ вмѣстѣ съ другими городами
укрѣпленъ былъ Ровоамомъ (2 Пар. X I , 1 0 ) ,  и послѣ плѣна снова
занятъ былъ Іудеями (Неем. X I , 2 9 ). О происхожденіи обоихъ этихъ 
городовъ, т. е. Цоры и Эштаола, въ кн. Паралиноменонъ замѣчается, 
что они суть какъ бы колоніи Киріаѳ-Іарима (1 Пар. 2 , 5 3 . си. 4 , 2 ) .  
По Евсев. и Іерои. онъ лежалъ въ 10-ти Римск. миляхъ или въ 4-хъ  
часахъ отъ Елевтѳрополя по пути къ Никополю. Нынѣ это развалины 
Сура на югозападномъ концѣ горнаго хребта па сѣверѣ Вади Сураръ 
или Сараръ. Herz. X IV . р. 7 6 6 . W iner, Т . 2 . р. 7 4 0 . Кно- 
беля па Числ., Втор, и Нав. 1 8 6 1  г. р. 4 2 7 . Keil и D el. на 
Нав. р . 1 2 9 .

Цоряне (TJ?î?, т и т -i): i  Дар. 2 , 5 3 — 5 4 . 4 , 2 . — Родовое 
или иаціональпоѳ имя отъ города Цоры. Фюрста 2 . р. 2 9 0 .

Цофахъ (ПЕ>№— расширеніе, раслространеніе, объемъ; Еокра; Supha;



Сшфа; L: Zopliah): 1 Пар. 7 , 3 5 . 3 6 . —  Изъ сыновъ Гелема, 
брата Шемера, главъ поколѣній Асировыхъ, людей воішственныхъ. Опъ 
имѣлъ многочисленное потомство (1 Пар. 7 , 3 6 ) .  Гелемъ, вѣроятпо, 
■третій сыпъ Хевера, который въ 32-м ъ стихѣ называется Хоѳамъ; 
разность, вѣроятпо, произошла отъ ошибки переписчика, но которое 
изъ этихъ чтѳній вѣрнѣе, неизвѣстно. Сыновъ Цофаха значится одипад- 
цать. Фюрста 2 . р. 2 8 4 .  Keil и D e l. на Парал. р. 1 0 3 — 1 0 4 .

Цохаръ р п іі —  бѣлый, блистательный, бѣлизна, свѣтлость, зна
менитость; aäp;  Seor; Сааръ; L: Zoar):

а ., Быт. 2 3 , 8 .  2 5 ,  9 . — Отецъ Ефрона, изъ сыновъ Хето- 
выхъ, у.котораго Авраамъ купилъ иоле и пещеру ири Махігелѣ, про
тивъ Мамре, для ногребенія здѣсь Сарры (Быт. гл. 2 3 ) .

б . ,  Быт. 4 6 ,  1 0 . И сх. 6 , 1 5 . —  Изъ сыповъ Симеона, сына 
Патріарха Іакова. Въ кн. Числ. (2 6 , 13) опъ читается Зара; отъ 
него поколѣніѳ Зарино.

в .,  1 Пар. 4 ,  7 . —  Изъ сыновъ Хелы, жены Ашхура, потом
ства Іуды, сына патріарха Іакова. Но о сыпахъ Хелы ничего болѣе 
неизвѣстпо. K eil и D el. на Парал. р. 6 1 .  Берто на Пар. изд. 2 .  
1 8 7 3  г. р. 3 6 .  Фюрста 2 . р. 2 6 9 . Гезеп. изд. 8 .  р. 7 2 0 .

Цоѳай ÇDW отъ =  сотовая ячейка, сотовый медъ; 2oo<pt; So- 
phai; Суѳій; L : Zoph): 1 Пар. 6 , 2 6 . 3 5 .  —  Сыпъ Елкаиы, изъ 
потомства Кааѳа, сына Левія. Упоминается въ числѣ предковъ Самуила 
пророка, и нѣвца Эмана. K eil и Del. на Парал. р. 8 8 . и р. 9 0 — 9 1 . 
•Фюрст. 2 . р. 2 6 5 .  Гезен. изд. 8 . р. 7 1 8 .

Цуріилъ ( ^ п ^ =  Богъ есть скала; SoupnjX: Siiriel; Суріилъ; L: 
Zuriel): Числ. 3 , 3 5 . —  Сынъ Авихаила, начальникъ поколѣпія ро
довъ Мерари, сыпа патріарха Девія, во времена Моисея. Родамъ симъ 
Мерари повелѣно ставить станъ свой но сѣверной сторопѣ Скйпіи. Ихъ 
храпенію поручены брусья, шесты, столбы, подножія и всѣ вещи Ски- 
жіи, со всѣиъ ихъ устройствомъ, и столбы двора со всѣхъ сторонъ и 
подножія ихъ, и колья и веревки ихъ (Числ. 3 ,  3 5 — 3 7 ) .  Гез. изд.
8 .  р. 7 1 9 .  Фюрст. 2 . р. 2 6 7 — 2 6 8 .  Сп. Мерари.

Цуръ р ^  =  скала, утесъ, камень; -Soup; Sur; Суръ; L: Zur):

а ., Числ. 2 5 , 1 5 . —  Цуръ, начальникъ Оммоѳа, племени Маді- 
аискаго, отецъ Мадіанитяпки Хазвы, убитой Фнпеесомъ, сыномъ пер
восвященника Елеазара, во время самаго ея ирѳступлѳнія. Сн. Зимри.

б .,  Нав. 1 3 , 2 1 . — Изъ вождей Мадіамскихъ, князей Сигона,



царя Аморрейскаго, жившаго въ Есѳвонѣ, убитыхъ во дни Моисея, ири 
завоевапіи земли той.

в .,  1 Пар. 8 , 3 0 . 9 , 3 6 . —  Изъ сыповъ Іеила, отца Гаваони- 
тяпъ, изъ рода Веніамипова, изъ предковъ царя Саула. Фюрст. 2 . р» 
2 6 7 . Гезеп. изд. 8 . р. 7 1 9 .

Цуръ-Ориаъ ( - ‘ПЗГ'Т'У =  скала Орива); Soup Qpnjß; Petra Orel); 
Орнва въ Сурѣ; L: Fels ОгеЪ): Суд. 7 , 2 5 . Исаіи 1 0 , 2 6 . — Скала 
близъ Іордапа. Мѣстность эта получила назвапіе свое отъ имени вождя 
Мадіамскаго Орива. Тамъ Оривъ нобѣжденъ и убитъ былъ во время 
знаменитаго ігораженія Мадіанитянъ Гедеойомъ. Но касательно мѣстопо- 
ложеиія этой скалы мігѣнія песогласпы. Она находилась близъ Іордапа; 
но, но однимъ, но эту, т. е. но западной сторопѣ Іордана, а по дру
гимъ— по ту, т. е. на восточной сторонѣ. Судя по порядку повѣство- 
вапія, видно, что сражѳпіе, въ которомъ пали главные вожди Мадіам- 
скіе, происходило на западной сторопѣ Іордана, и уже послѣ того, 
какъ враги разсѣяпы были, головы вождей ихъ, какъ зпаки побѣды, 
принесены были къ Гедеону но ту сторону Іордана (Суд. 7 , 2 5 . 8 ,
3 . Исаін 1 0 , 2 6 . W ilier, 2 . p. 1 8 5 . K eil и Del. на Нав. и Суд. 
р. 2 8 2 — 2 S 3 .

Ц у ф ъ  №  —  отъ *)№ течь, литься, разливаться =  земля такъ на
зываемая отъ изобилія водъ, или— отъ иѳуиотребительнаго въ Еврей
скомъ ^  черпать, всасывать, вбирать въ себя =  трость, тростникъ, 
труба, трубка, или— отъ =  сотовая чашечка, сотъ медовый —  отъ
изо бил ія и разлитія сладкаго сока такъ называемый (Фюрс. 2 . р. 2 6 4 —  
2 6 5 );  Soucp, Seîcp, Sccp, S ootc, Naoijî; Suph; Насівъ. Суфъ, Земля 
Сіфова; L: Znpli):

a .,  1 Цар. 1 , 1 . 1 Пар. 6 , 2 6 . 3 5 . — Цуфъ или Цоѳай—
изъ предковъ пророка Самуила и иѣвца Эмапа, изъ потомковъ Кааѳа, 
сына Лѳвія. Keil и D el. на Цар. р. 1 6 . сн. Цоѳай.

о .,  1 Цар. 9 , 5 . —  Цуфъ— земля или область въ колѣнѣ В е-
ніаминовомъ, близъ города Рамы, или Рамаѳы, или Рамаѳаимъ-Цо- 
фима, отечества пророка Самуила. Цуфъ называлась эта область, вѣ- 
роятно, по имени Цофая, одного изъ предковъ пророка Самуила (1 
Пар. 6 , 2 6 ) . Опредѣленіе положенія этой мѣстностн зависитъ отъ
опредѣлеиія мѣстоположеііія Рамы или Рамаѳы и Рамаѳаима-Цофима. О 
Рамѣ, какъ городѣ Веіііаминовомъ, часто говорится въ свящ. Писапіих  
и оіп» полагается въ колѣиѣ Вепіамииовомъ (Нав. 1 8 , 2 5 ), на4
горѣ Ефремовой (Суд. 4 , 5 ) ,  пе далеко отъ Гивы Вепіаминовоі 
(Суд. 1 9 , 1 3 . Исаіи 1 0 , 2 9 . Осіп 5 , S); при Ваасѣ принад- 
лежалъ оиъ къ царству Израильскому и былъ укрѣпленъ нротивъ 
Іуды, по Аса разрушилъ укрѣгглеиіе и изъ матеріала его иостроилъ



Мицфу ( 3 Цар. 1 5 , 1 7 . 2 1 — 2 2 . 2 Пар. 1 6 , 1 . 5 — 6 ) .  О 
Рамѣ, какъ родинѣ прор. Самуила, также говорится часто (1 Цар. 1 ,
1 9 . 2 , И .  7 ,  1 7 . 8 ,  4 .  1 5 , 8 4 . 1 6 , 1 3 . 1 9 , 1 8 . 2 2 . 2 8 , 3 ) .  
Городъ этотъ точнѣѳ называется Рамаѳаимъ-Цофимъ (1 Ц ар. 1 , 1) и 
Наваѳъ въ Рамѣ ( 1 9 ,  1 9 . 2 2 . 2 0 , 1 ); и мѣстоположеніе его указы
вается также въ коіѣнѣ Веніаминовомъ (1  Цар. 1 0 , 2 ) , недалеко отъ 
Гивы (1 Цар. 1 9 , 2 2 — 2 3 ) . Флавій и Евсевій также полагаютъ его 
къ сѣверу отъ Іерусалима на пути къ Веѳгглю (1 Ц ар. 1 0 , 3 .  сн. 
Onom. Евсев: ’А ркадец. Флав. Древн. Е . 8 . гл. 1 2 . § 3 — 4 ) .  
Очевидно, что во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ разумѣѳтся одинъ и тотъ 
же городъ колѣна Вѳніаминова. Выраженіе „на горѣ Ефремовой“ объ
ясняется тѣмъ, что гора эта обнимала и сѣвѳрпыя горы Вепіаминовы. 

Зная такимъ образомъ положеніе Рамы или Рамаѳы въ колѣнѣ Вѳніа- 
миновомъ, недалеко отъ Гивы и Мицфы, здѣсь же мы должны пола
гать и область Цуфъ или Цофимъ. Фюрст. 2 . р. 2 6 5 .  Гѳзен. изд. 8 .  
р. 7 1 8 .  W iner, 2 . р. 7 4 0 .  Keil и D e l. на 1 Цар. 1 8 7 5  г. р. 1 4 —  
1 6 . Herz. X I I .  р . 5 1 5 — 5 1 6 .



ч .

Чермное море (^ " ^ ^ м о р е  Суфъ— море порослей, ситника, тростника, 
камыша; ’Epo&pà fraXaaaa, éaXaaoa Sfcp, ’Ео/аттг] ôaXaaaa, ѲаХаааа; 
mare Rubrum, mare; море Чермное, Чермное море, море, море нослѣд- 
нее; L: Schilfmeer, т еег ): Исх. 1 0 , 19. 1 8 , 1 8 . 1 4 , 9 . 2В, 8 1 .  
Числ. 1 4 , 2 5 . 3 8 ,  8 .  1 0 — 1 1 . Втор. 1 , 1 . 4 0 . 2 , 1 . X I , 4 . 
Нав. 2 , 1 0 . 4 , 2 8 . 2 4 , 6 . Суд. X I , 1 6 . 8 Цар. 9 , 2 6 . Неем.
9 , 9. Іудѳ. 5 , 1 3 . Псал. 1 0 5 , 7 . 9 . 1 3 5 , 1 3 . 1 5 . Прем. Сол.
1 0 , 1 8 .  1 9 , 7. Іерем. 4 9 , 2 1 . 1 Мак. 4 ,  9. Дѣян. 7 , 3 6 .  Евр. 
X I, 2 9 . —  Чермное море. Касательно сего моря замѣтимъ слѣдующѳе:

1 . ,  О названіи сею моря. Древніе Евреи, Египтяне, Сиріяне на
зывали его D- =  тростниковое море. Греки называли его èpobpa 
досХаааос— Красное или Чермное море. Такъ и классики: Геродотъ, 
Діодоръ Сицилійскій, Птоломей, Плиній, Страбонъ, Ктезій, Іосифъ Фла- 
вій и другіѳ: mare Erythraeum, mare rubrum; такъ ж Семьдесятъ и 
Вульгата. Называется еще Аравійскимъ заливомъ, потому что лежитъ 
подлѣ Аравіи, отдѣляя Аравію отъ Африки. У Арабовъ море это но
сить разныя другія названія отъ близъ лежащихъ мѣстностей, напр, 
море Суэца, Іемѳпа, Гедшасъ, Янбо, Мекка, и др. Касательно первыхъ 
двухъ названій должно замѣтить слѣдующее— а., касательно Еврейскаго 
„море Суфъ“ : такъ какъ въ Чермнолъ или Аравійскомъ морѣ камыша 
или тростника вовсе не растетъ, то подъ словомъ Суфъ разумѣютъ не 
тростникъ собственно, а вообще подводныя растенія изъ семейства по
рослей илп водорослей, находящихся на морскомъ днѣ Аравійскаго за
лива и по берегамъ Нила, и образующихъ собою такъ называемые мор- 
скіе луга. Впрочемъ, если не ростетъ тростника въ Гіерополитанскомъ 
заливѣ, т. е. западномъ рукавѣ Чермнаго моря, то его много растетъ 
въ Еланитскомъ заливѣ. Слово Суфъ принимаютъ за одно съ словомъ 
р я ж  =  тростникъ, камышъ. Но оно въ свящ. Писаніи употребляется 
и о тростиикѣ (Исх. 2 ,  3 . 5. Исаіи 1 8 , 2 ) , и о морской травѣ или 
поросли (Іон. 2 , 6 ) .  Тростникъ собственно называется въ Еврей-



скомъ П~Ь‘ и =  тростникъ, камыіпъ іг иапирусъ. б . , Касательно Гре
ческаго пазвапія Чермнаго моря .,spuJ)pà OâXacaa =  красное или Чермное 
море“— то же объяснения весьма различны. Иные производятъ сіѳ пазваніе 
отъ морской травы, сообщающей будто бы водѣ красный цвѣтъ, что со
вершенно несправедливо, ибо вода этого залива свѣтлая, какъ кристаллъ, 
вовсе пе красная. Другіѳ хотѣли производить отъ баснословпаго какого- 
то Идумейскаго царя Еритра, такъ какъ Идумеи жили подлѣ этого моря, 
или отъ имени самихъ Идумеевъ, ибо Эдомъ, какъ назывался Исавъ, 
родоначалыіикъ ихъ, значитъ красный (сн. Быт. 2 5 ,  3 0 . Исаія 6 3 ,  
1— 3 ) . Но національпая гордость едва ли могла позволить Арабамъ или 
Егиитянамъ, какъ главнымъ обитателямъ этихъ мѣстъ, называть свое 
море чужимъ именемъ. И Евреи шікогда пе называютъ это море Крас- 
нымъ, и когда со временемъ вошли въ спошеніе съ Идумеями, опи нри- 
бавляютъ къ этому имени выражедіѳ: въ землѣ Идумейской (3  Д ар . 9 ,
2 6 . 2 Пар. 8 , 1 7 ) . Еще ипые производятъ пазвапіе Краснаго моря 
отъ и лепи Гимъяръ (Нііпіаг или Hhomayr— Омериты или Савеи, жив- 
mie въ Іеменѣ), такъ какъ это имя также значитъ краспый, каковое 
пазваиіе живущіе иа Аравійской сторонѣ, равно какъ и па Африканской, 
усвояли себѣ, какъ благородпое илемепиое ихъ отличіе. производя отъ 
пего и названіе моря, ихъ раздѣляющаго, которое чрезъ Фиипкіяпъ пере
шло потомъ и къ Грекамъ и къ Римлянамъ. Другимъ кажется, пе про
изошло ли это назвапіе отъ коралловыхъ отмелей, койми окаймлены бе
рега этого моря. Красные кораллы, обыкновенно, паходятся въ значи
тельной глубинѣ, и ихъ добываютъ посредствомъ водолазовъ, и потому они 
такъ цѣішы (Іов. 2 8 , 1 8 );  ихъ поеятъ па шеѣ, какъ дорогое ожерелье; 
у Финикілнъ они составляли предметъ торговли (Іѳзек. 2 7 , 1 6 ) .  Въ 
Чермномъ морѣ такихъ коралловъ множество, и Фипикіяпе отсюда вѣ- 
роятно, какъ изъ нервоначальпаго ихъ отечества, главнымъ образомъ и 
доставали ихъ, и продавали Грекамъ и Римлянамъ. Впрочемъ, какъ бы 
ни объясняли происхождепіе иазванія „Красное море“ , отъ еритра ли, 
или отъ ключевой красной воды (по Ктѳзію), или отъ преломлепія го- 
рящихъ лучей троническаго солнца въ водѣ, или отъ освѣщеиія окру- 
жающихъ горъ, или отъ подводныхъ порослей и морской травы, или 
отъ коралловъ, по не надобно забывать, что древпіе Греки подъ назва- 
ніемъ èpufrpà DaÀaaaot, или тсоѵхо; spüôpacoç разумѣли не одио такъ 
называемое теперь Чермное море, а весь Иидѣйскій океанъ съ обоими 
заливами, Персидскимъ и Аравійскимъ (см. Атл. Кипп. № 1 ) .  Опи пред
ставляли себѣ весь югъ земнаго материка иогружѳппьтмъ въ троиическій 
жар’ь, и это климатическое свойство обозначали выражеиіямп „èpuOpoç, 
èpu^patoç, красный“ . Такимъ образомъ то море, которое занимало край- 
ній югь материка, ио этой же нричипѣ названо у нихъ краспымъ, такъ 
какъ и юясиые обитатели земли назывались краспымпѴ'Еѳіонами ( ’Aivhorces—  
загорѣвшіе отъ солнца, красноглазые, смуглолицые). Усвоеиіе этого на-



званія только Аравійскому заливу произошло ііоелѣ, влѣдствіе особен
наго значенія, какое пріобрѣлъ этотъ заливъ сравнительно съ прочими 
частями Индейскаго океана. См. Х р . Чтѳн. 1 8 6 8  г. Авг. стр. 2 1 4 .  
Herz. IX . р. 2 4 0 — 2 4 1 .

2 . ,  Понятіе о Чермномъ морѣ и его заливахъ и его зтченіе. 
Чермное море есть длинный, узкій заливъ Индейскаго моря, отдѣляю- 
щій Аравію отъ Египта и Азію отъ Африки, идущій отъ Аравійскаго 
Адена чрезъ проливъ Бабельмапдебскій на сѣверо-западъ до Синайскаго 
полуострова, и здѣсь на южной оконечности полуострова раздѣляющійся 
на два рукава — одинъ простирающейся на сѣверо-востокъ до Акабы, 
другой— на сѣверо-западъ до Суэца (См. Атл. Менке № 1 ). Море это 
весьма глубоко, и на самомъ незначительность разстояніи отъ берега, 
потому что лотъ въ 1 ,2 0 0  футовъ длины нигдѣ не находйтъ дна. Во- 
дяный этотъ путь, такъ далеко простирающейся между двумя континен
тами и отдѣляемый отъ третьяго только перешейкомъ, представляетъ по- 
видимому самый благопріятный путь для торговли; и дѣйствительно, съ 
древнѣйшихъ временъ до настоящаго времени онъ не теряетъ своего зна- 
ченія. Тотъ же островъ Перимъ въ Бабельмандебскомъ проливѣ, который 
нынѣ Англичане пріобрѣли себѣ отъ Турокъ, какъ ключъ для плаванія 
отъ Суэца въ Остъ-Индію, служилъ нѣкогда плашкотнымъ мостомъ, чрезъ 
который Сезострисъ велъ свои войска для своихъ завоеваній на востокѣ 
(Бекк. Всемір. ист. Ч . 1 . стр. 3 7 .  Herz. I X . р. 2 4 1 ) . Тотъ же Еціон- 
Гаверъ при Елаѳѣ, гдѣ Израильтяне располагались лагеремъ во вре
мена Моисея, когда обходили гору Идумейскую (Числ. '3 3 , 3 5 — 3 6 . 
Втор. 2 ,  8 ) ,  служйлъ въ нослѣдствіи для Соломона гаванью для его 
флота, который онъ, подъ руководствомъ Финикійскихъ мореходцевъ, 
отнравлялъ въ Офиръ (3 Цар. 9 , 26. 2 Пар. 8 , 17— 1 8 ) . При этомъ 
же Геціон-Гаверѣ разбиты были корабли Іосафата (3  Цар. 2 2 , 4 8 ) . Тотъ 
же Елаѳъ, мимо котораго проходили Израильтяне, при Моисѳѣ къ пу- 
стынѣ Моавитской (Втор. 2, 8 ) ,  при Давидѣ, со всею Идумеею, пере- 
шелъ во владѣніе Іудеевъ (2  Царст. 8 , 1 4 ) ,  и послѣ взятія снова 
Идумеями возвращенъ былъ отъ пихъ Іудеѣ и укрѣпленъ царемъ Аза- 
ріею (4  Царст. 1 4 , 2 2 ). Онъ же снова отнятъ былъ у Іудеевъ Сирія- 
нами и занятъ опять Идумеями при Рецинѣ, царѣ Сирійскомъ (4  Цар. 
1 6 , 6 ) .  Онъ же въ послѣдствіи служилъ нристанью для Римлянъ и 
Византійцевъ для ихъ плаванія по Еритрейскому морю до устьевъ Инда, 
какъ о томъ около 6 0 0  года но Р . Хр. свидѣтельствуетъ ІІосьма Инди- 
коплевстъ, доколѣ владычество Ислама не замкнуло этихъ странъ для 
Христіанскаго запада. Чрезъ этотъ же Синайскій полуостровъ, чрезъ ко
торый Моисей велъ народъ свой въ землю обѣтовапную, ныиѣ идетъ 
дорога для всѣхъ Магометанъ Африканскихъ на поклоненіе ихъ пророку 
въ Мекку. Тотъ же заливъ Суэскій, чрезъ который чудесно перешли 
Израильтяне на пути въ землю обѣтованную, нынѣ лолженъ служить
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соедішеніемъ Индейскаго моря съ Средиземнымъ и Атлаитическимъ океа- 
номъ. ЬІынѣ, прорытіе канала, предпринятое нѣкогда еще при Раам- 
сесѣ ІІ-мъ, Міамунѣ или Сѳзострисѣ, возобновленное при Птоломеяхъ, и 
совершенное наконецъ особенною комиссіею подъ покровительствомъ Им
ператора Наполеона ІІІ-го , при заботливомъ участіи покойнаго Вице- 
короля Египетскаго Саида-Паши, даетъ, повидимому, еще большее значе- 
ніе Чермному морю въ дѣлѣ торговли и другихъ международныхъ сно- 
шеній (H erz. IX . p. 2 4 1 — 2 4 2 ) .

3 . ,  Но необходимо замѣтить, что Чермное море никогда не пріо- 
брѣтетъ того значенія, какого можно было бы ожидать отъ него по его 
ноложенію: для нлаванія но нему представляется множество препятствій. 
Во первыхъ, море это съ обѣихъ сторонъ окружено скалистыми горами, 
круто возвышающимися по берегамъ его и не дающими значительныхъ 
притоковъ морю. По этому испаряющаяся вода почти вся должна по
полняться изъ Индейскаго океана чрезъ нроливъ Бабѳль-мандебскій; про- 
ливъ же Бабель-мандѳбскій загороженъ лежащимъ на немъ островомъ Пе- 
римомъ, оставляющимъ только два прохода въ море, отъ чего въ этихъ 
проходахъ теченіе воды чрезвычайно сильно, и потому плаваиіѳ здѣсь 
весьма затруднительно, и по ігричинѣ скалистыхъ береговъ весьма опасно. 
Другимъ препятствіемъ служатъ порывистые вѣтры, нерѣдко совершенно 
неожиданно вырывающіеся съ береговыхъ горъ и поднимающіе страшную 
зыбь на этомъ чрезвычайно глубокомъ морѣ, такъ что и самые большіе 
Евронейскіе пароходы только изрѣдка могутъ держаться на открытомъ 
его фарватерѣ и безбѣдно совершать путь свой. Сверхъ того по обѣимъ 
берегамъ моря тянется какъ бы перегородка изъ коралловыхъ образованій, 
которыя поднимаются со дна до поверхности моря и своими полосами 
образуютъ рифы. На сторопѣ ихъ къ морю дно отвѣсно опускается на 
неизмѣримуіо глубину, а со стороны къ материку находится спокойный 
чистый фарватеръ, только незначительной глубины. Дно береговой полосы 
все усѣяно живыми кораллами, которые въ иныхъ мѣстахъ выдвинулись 
такъ высоко, что угрожаютъ опасностью мореходцамъ; вообще же эта 
береговая полоса воды есть единственное мѣсто, но которому корабли мо
гутъ безопасно плавать — съ одной стороны въ коралловыхъ рифахъ имѣя 
для себя оборонительную стѣну противъ морскихъ волнъ, разбивающихся 
о зубчатые ихъ гребни, съ другой— по причинѣ близости берега будучи 
безопасны отъ сильныхъ порывовъ вѣтровъ, столь опасныхъ здѣсь для 
плаванія по фарватеру моря. Къ сожалѣнію, эти прибрежныя воды по 
мѣстамъ соединяются посредствомъ узкихъ проходовъ съ открытымъ мо
ремъ и дѣлаются опасными для плаванія; и при томъ для большихъ су
довъ эти узкіе проливы не проходимы. Къ этому надобно присоединить, 
что въ Чермномъ морѣ весьма мало удобныхъ гаваней, гдѣ бы можно 
было въ случаѣ нужды укрыться отъ вѣтровъ. Все это, вмѣстѣ взятое, 
сильно затрудняетъ сообщеніе между тремя частями свѣта, для котораго



повидимому создано это море“ . По этимъ причинамъ, и по неподвиж
ности патуры обитателей этихъ мѣстъ, и торговля и мореплаваніе и нынѣ 
находятся здѣсь еще въ младенческомъ состояніи. Ся. Хр. Чт. 1 8 6 8  г. 
Авг. 2 1 9 — 2 2 0 . 2 2 1 — 2 2 2 .

4 . ,  Предположенге объ образованы Чермнаго моря. Видъ окрест
ностей Чермнаго моря и всѣ геологическія изслѣдованія ноказываютъ, что 
Азія и Африка нѣкогда были соединены между собою, но въ неизвѣстпое, 
можетъ быть, доисторическое время, дѣйствіемъ нодземныхъ вулкановъ, 
или землетрясеній, или другой какой либо чрезвычайной катастрофы, онѣ 
были разорвапы между собою, и образовавшаяся*огромнѣйшая продольная 
между ними разсѣлина тотчасъ же была паполнѳна Океаномъ, ворвавшимся 
сюда у Бабель-мапдеба; и вѣроятно, образовавшееся Чермное море далеко 
простиралось тогда па сѣверъ, такъ что восточный заливъ Акаба, судя 
но положепію его поверхности и характеру, простирался чрезъ всю до
лину Араба, за Мертвое море и озеро Гепнисаретское, до подошвы Ли
вана; равнымъ образомъ и на западномъ заливѣ море простиралось дальше, 
потому что такъ называемыя селитряныя или горькія озера, высохшія, 
покрытия морскою солыо болота, съ большими лужами морской воды и 
соленой грязи, очевидно, входили прежде въ составъ самого моря, и вѣ- 
роятно съ теченіѳмъ времени поднятіемъ дна отрѣзаны были отъ Суэз- 
<жаго залива. Была, вѣроятно, не одна катастрофа въ этой мѣстяости. 
Во время одной изъ пихъ вулканическая подземная сила, не имѣя для 
•себя исхода, па сѣверѣ подняла на верхъ горныя массы нынѣшняго Си
найскаго полуострова, a наЧогѣ, открывшись въ вулканическихъ извер- 
женіяхъ, дала поднявшимся массамъ снова глубже опуститься, и па Афри- 
канско-Аравійскомъ континешгѣ образоваться огромной продольной разсѣ- 
линѣ, тотчасъ наполнившейся вторгшимися въ пее водами Индейскаго 
Океана. Чрезъ многіе періоды времени произошло, вѣроятно, новое земле- 
трясеніе, поднявшее снова земную поверхность л давшее ей пастоящій 
видъ. Х р . Чт. 1 8 6 8  г. Сент. стр. 3 9 0 — 3 9 1 . Такія предположеиія 
объ образованіи Чермнаго моря подтверждаются, во первыхъ, обрывистыми 
и скалистыми горами плутопичеекаго происхожденія, но обѣимъ сторонамъ 
моря, отвѣсно погружающимися въ пеизмѣримую глубину и оставляющими 
мѣсто только для узкихъ береговыхъ иолосъ; во вторыхъ, свойствомъ фор
маций по берегамъ Чермнаго моря и Эланитскаго залива его, каковы напр. ко- 
ралловыя мели, скалы коралло-пзвестковаго образовапія, безчисленныя 
скорлупы раковинъ и черепокожныхъ животныхъ на поверхности .берего
выхъ утесовъ, гипсовая известь и цѣшя цѣпи изв°стковыхъ горъ., и 
т . под.; пакопецъ, самымъ очертаніемъ Чермнаго моря, какъ оно пред
ставляется па географическихъ картахъ. При взглядѣ па карту откры
вается замѣчательная параллель между обоими берегами, на которыхъ 
выступы залива по одну сторону постояппо соотвѣтствѵютъ таковымъ же 
на противоположной сторонѣ. Сн. Х р. Чт. 1 8 6 8  г. Авг. стр. 2 2 4 — 2 2 7 .
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H erz. IX . p. 2 4 5 .  и Х р . Чт. того же года Сент, о нустыпѣ Синай
ской, стр. 3 9 0 .

5 . ,  Д ля насъ особенное зиаченіе имтъетъ Чермное море по чу
десному переходу чрезъ него Израильтянъ, по выходѣ ихъ изъ Египта. 
Два существуетъ мнѣнія или взгляда касательпо этого предмета: одни, 
избѣгая чудесъ, стараются приблизить переходъ этотъ къ естественными 
явлепіямъ, объясняя обыкиовбнпымъ морскимъ отливомъ и песчаною 
мелью, чрезъ которую Израильтяне перешли въ бродъ. Правда, ны- 
пѣпіній Суэзскій заливъ къ сѣверу стаповится все уже и мелководпѣе, 
и неподалеку отъ города* Суэца имѣетъ броды и мелкія мѣста, и въ 
копцѣ залива тянется еще мелководпый морской рукавъ, длиною въ 
два, а шириною въ полчаса пути, въ глубь земли. Устье, ведущее въ 
этотъ отдѣіъ моря, шириною не болѣе, какъ на четверть часа. Къ  
югу отъ этого устья лежитъ большая песчаная мель па срединѣ моря,, 
равно какъ и означепный морской рукавъ тоже почти весь усѣяпъ ме
лями. Вслѣдствіе этого, во время отлива, дѣйствительпо, можно здѣсь 
иногда къ сѣверу отъ Суэца перейти море. Извѣстпо, что во время 
Египетскаго похода Бонапарта переѣхалъ здѣсь чрезъ море верхомъ,. 
хотя впрочемъ на возвратномъ пути, вслѣдствіе наступившая прилива, 
съ трудомъ могъ добраться до другаго берега. Къ югу отъ Суэца ука
зываютъ другой подобный бродъ. Но извѣстпо, что приливъ воды на 
морѣ продолжается 6-ть часовъ, и отливъ тоже; переходъ же молсетъ 
быть достуиенъ только во время самаго Сильпаго попиженія воды и’ 
слѣд. для него остается не болѣе, какъ только -два или три часа. 
Возможно ли же допустить, чтобы въ столь короткое время такое мно
жество людей, 6 0 0 ,0 0 0  мужей, кромѣ женъ и дѣтей, а всего отъ 
двухъ до трехъ милліоповъ, съ множествомъ навыочѳпныхъ животныхъ 
и другаго крупнаго и мелкаго скота, перешли море, пе по прямой ка
кой либо и гладкой дорогѣ, а по морскому дпу, въ бродъ, ири про- 
тивномъ еще вѣтрѣ, который еще болѣѳ должепствовалъ замедлять ше
стое? .. И съ другой стороны, какимъ образомъ Егянтяпе, хорошо зная 
время и продолжительность нриливовъ и отливовъ, могли опустить это 
изъ виду, и вступить въ море, когда, нослѣ времени отлива, вода 
должна была идти на прибыль? И какимъ образомъ при этомъ все 
войско Египетское могло погибнуть? При мпожествѣ колесницъ, коней 
и всадниковъ и прочихъ составныхъ частей военной силы, войско это- 
должно {іыло образовать длинную лииію, имѣвшую занять почти всю 
мелководную переправу, простиравшуюся въ ширину всего какихъ пи- 
будь па полчаса пути: какимъ же образомъ, ири настунающѳмъ при- 
ливѣ, никто пе могъ спастись, пи передпіе, которые должны были быть 
уже у противоположная берега, ни задніе, которые при видѣ возвы
шающейся воды, могли обратно спастись на берегъ?.. Да и какая? 
нужда была для Израильтянъ идти чрезъ море въ концѣ залива, когда



нынѣ сѣвериый конецъ моря отъ Суэца отстоитъ на 1'|2 часа кути, и 
въ три или четыре часа, обыкновенно, обходятъ его на верблюдахъ? 
И какая нужда была и Егшггянамъ пускаться въ него за Израильтя
нами, когда они въ объѣздъ удобно могли -бы ихъ догнать па другой 
сторонѣ? Къ этому надобно присовокупить, что такое мнѣніе совершенно 
нротийорѣчнтъ священному тексту книги Исхода, которая одна даетъ 
памъ знать объ этомъ событіи, и въ которой не говорится пи о какомъ 
■приливѣ и отливѣ, которымъ бы случайно могли воспользоваться Из
раильтяне для своего спасенія отъ Египтянъ. Священный Бытописатель 
прямо даетъ видѣть, что переходъ этотъ совершился по особенному 
дѣйствію Промысла Божія. По повелѣпію Божію, говорится здѣсь „Мои
сей простѳръ жезлъ свой на море, и гналъ Господь море сильнымъ во- 
сточиымъ вѣтромъ всю ночь, и сдѣлалъ море сушею, и разстуіпшісъ 
воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по сушѣ: воды же были 
имъ стѣною по правую и стѣною по лѣвую сторону. И погнались Егип
тяне, и вошли за ними въ средину моря... И въ утреннюю стражу 
воззрѣлъ Господь па станъ Егинтяпъ, и привелъ ихъ въ заушатель
ство; и сказали Египтяне: побѣжимъ отъ пихъ, потому что Господь 
поборяѳтъ за пихъ. Но, по новому повелѣнію Божію, Моисей нростеръ 
руку свою на море, и вода, возвратившись въ свое мѣсто, покрыла 
колесницы и всадниковъ всего войска .Фараонова; не осталось ни од
ного изъ нихъ. Такъ избавилъ Господь Израильтянъ изъ рукъ" Егин
тяпъ“ (Исх. 1 4 , 15— 16. 21 —  3 0 ) . Все говоритъ здѣсь о чрезвы- 
чайпомъ чудѣ, совершившемся по особенному дѣйствію промысла Бо- 
жія. Отвергая такимъ образомъ переходъ чрезъ море па сѣверѣ отъ 
Суэца, или па югѣ близъ его, какъ лишенный всякаго вѣроятія и 
совершенно противный свидѣтельству откровенія, переходъ этотъ из
древле полагали ниже Суэца, дальше па югъ отъ конца залива. 
Мѣсто это, по Атласамъ Ерепберга и Menke Лг I I I ., лежитъ на югѣ 
отъ Джѳбелъ-Атака, при сѣверной иодошвѣ Джебель-Куабъ, въ долинѣ 
Куэбъ или Таварикъ, при морѣ. Въ св. Писаніи мѣстность эта онре- 
дѣляется такимъ образомъ: „И двинулись сыны Израилевы изъ Сок- 
хоѳа, и расположились станомъ въ Еѳамѣ въ копцѣ пустыни... И ска- 
залъ Господь Моисею: скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они обрати
лись и расположились станомъ предъ Пи-Гахироѳомъ, между Мигдоломъ 
и между моремъ, предъ Ваал-Цѳфономъ. И скажетъ Фараонъ народу 
своему: они заблудились въ землѣ сей, заперла ихъ пустыня. А Я  
ожесточу сердце Фараона... И  ожесточилъ Господь сердце Фараона, и 
онъ погнался за сынами Израилевыми... И сказалъ Господь Моисею: 
Что ты вопіешь ко Мнѣ? Скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они шли. 
А  ты подними жезлъ твой и простри руку твою на море, и раздѣли 
ого, и они пройдутъ среди моря по сушѣ... И (отправившись отъ Га- 
хироѳа) сыны Израилевы пошли по сушѣ. И погнались за ними Егип
тяне, и вошли въ средину моря. И въ утреннюю стражу воззрѣлъ.



Господь на станъ Египтянъ, и нривелъ его въ замѣшатѳльство... И  
сказалъ Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на. 
Египтянъ, и къ утру вода возвратилась въ свое мѣсто, п покрыла ко
лесницы и всадниковъ всего войска Фараонова; пе остаюсь ни одного 
изъ пихъ ... Такъ избавилъ Господь въ тотъ день Израильтянъ изъ. 
рукъ Египтянъ... И повелъ Моисей Израильтянъ отъ Чермнаго моря, 
и они вступили въ пустыню Суръ (Исх. 1 3 , 2 0 . 1 4 , 1— 4 . S — 9. 15  —
1 6 . 2 1 — 2 4 .  2 6 — 2S . 3 0 ) . . .  и шли три дня пустынею Еѳамъ, и рас
положились станомъ въ Меррѣ“ (Числ. 3 3 ,  7— 8 ) , и пр. Изъ этого 
онисанія видно, что Израильтяне предполагали изъ Еѳама прямо отпра
виться пустынею къ Сипаю, миновавъ море, оставивъ его въ право отъ- 
себя. Но Боіъ  ногелѣлъ имъ принять обратный путь, чтобы провести 
ихъ въ пустыню чрезъ море, чтобы чрезъ то спасти ихъ отъ Египтянъ, 
ибо тамъ Египтяне догнали бы ихъ и имъ пе было бы сііасенія, и по- 
тому-то этотъ путь, какъ совсѣмъ неудобный по человѣческимъ сообра- 
женіямъ для ихъ бѣгства и снасенія, долженъ былъ казаться Егшітя- 
намъ блужденіемъ и совершеннымъ незпапіѳмъ мѣстности, ибо угрожалъ- 
Израильтянамъ или погибелью въ морѣ или приведепіемъ ихъ обратно 
въ Египетъ, и потому Египтяне смѣло пустились догонять ихъ, находя 
теперь весьма удобнымъ покорить ихъ сѳбѣ. Изъ мѣстностей, упоминав- 
мыхъ.въ этомъ описаиіи, Еѳамъ полагается на югъ отъ горькихъ озѳръ 
къ нустынѣ Аравійской, обпимая собою копецъ Суэца со всѣхъ трехъ 
сторонъ. Подъ Пи-Гахироѳомъ съ достовѣрностію разумѣютъ Аджрудъ 
или Агирудъ, нынѣ крѣиость съ источникомъ горькой воды, по дорогѣ- 
иутѳшествѳлииковъ отъ Каира къ Мѳккѣ, на югъ отъ Еѳама къ Суэцу. 
Отъ Гахироѳа или Аджруда, идя на югъ, Израильтяне имѣли у себя 
ио правой сторонѣ крутую горную цѣпь Джебель-Атака, простиравшуюся 
почти до самаго моря, оставляя только проходъ по берегу на полчаса 
пути. При иодошвѣ этой горы, па югъ отъ Аджруда, надобно пола
гать Мигдолъ, и неподалеку отъ него къ юго-востоку— Ваал-Цефонъ; 
а но лѣвой сторонѣ теперь было море; впереди предъ ними —  горная 
цѣпь Джѳбель-Куэбъ (Groaebe), простирающаяся до самаго моря; по
зади —  пепріятельское войско; оставался одинъ узкій проходъ направо 
между горами Атака и Куэбъ, ио чрезъ него только нѣсколько чело- 
вѣкъ могли спастись, и при томъ онъ велъ въ центръ Египта. Такимъ 
образомъ мѣсто перехода Израильтянъ ' чрезъ Чѳрмпое море полагается, 
какъ сказали мы, на югѣ отъ Суэца, между Джебель-Атака и Д ж е
бель-Куэбъ, въ долипѣ, но западной сторонѣ моря. Широта здѣсь моря, 
ио описанію путешественниковъ, соотвѣтствуетъ той широтѣ его, какая 
указывается въ кн. Исходъ, гдѣ говорится, что переходъ продолжался 
всю ночь, и что ири утренней зарѣ Израильтяне были уже на другомъ 
берегу (Исх. 1 4 , 2 4 ) ,  т. е. полагается въ 6-ть часовъ пути. Сн. 
Целлера 1. р. 1 1 7 . Х р . Чт. 1 8 6 8  г. Авг. стр. 2 4 0 . Такое мнѣ- 
ніе о мѣстѣ перехода, какъ согласное съ указаніѳмъ св. Писанія, под-
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тверждается и преданіемъ Арабовъ, но которому переходъ указывается 
именно на этомъ мѣстѣ. Здѣсь у нихъ Биркетъ Фираунъ (море Фарао
ново), Гаммамъ Фнраумъ (купальня Фараонова), Джебель-Фираунъ (гора 
Фараонова). Тоже подтверждается свѣденіямп о станахъ Евреевъ по не- 
реходѣ чрезъ море. По ту сторону залива, прямо противъ Джебѳль- 
Атака лежитъ нсточникъ Моисея (Ajiun-M usa), и далѣе слѣдуютъ 
станы, указываемые въ Писапіи. Иморездѣсь не такъ узко, какъ при Суэцѣ, 
и пе такъ широко, чтобы въночь нельзя было перейти его. И берега его здѣсь 
не такъ круты, чтобы не льзя было спуститься въморе, и подняться на про
тивоположный берегъ. И при томъ, при Суэцѣ близко конѳцъ залива, 
и тамъ такъ близко идетъ большая дорога, что Египтяне не могли бы 
почитать Израильтянъ заблудившимися, если бы опи тамъ продолжали 
путь свой; и переходъ въ копдѣ Суэца не былъ бы такимъ чудомъ, 
какъ онъ изображается въ кн. Исхода и въ другихъ иѣстахъ св. Пи- 
санія (Псал. 7 7 , 12 — 1 3 . 1 0 5 , 9 . 1 1 3 , 8 . б . 1 3 5 , 1 3 — 1 5 . Нав. 
2 , 1 0 . 4 , 2 3 . 2 4 , 7 . Числ. 3 3 ,  8 . Прем. Солом. 19, 7 . 1 Еор. 1 0 ,
1 . Евр. X I , 2 9 . Есѳ. 4 , 1 7 . 1 Мак. 4 ,  9 ). Съ другой стороны, 
н'бтъ основанія предполагать переходъ и ниже, къ средипѣ залива. И при 
томъ ниже идутъ коралловыя образованія, которыя, возвышаясь вдоль 
береговъ со дна морскаго, и плотно примыкая другъ къ другу, въ иныхъ 
мѣстахъ въ видѣ горъ такъ высоко поднимаются подъ.водою, что угро- 
жаютъ опасностью мореходцамъ; составляя надежное огражденіе для мел
кихъ судовъ, онѣ для Израильтянъ сильно затрудняли бы переходъ ихъ. 
Х р. Чт. 1 8 6 8 г . Авг. стр. 2 2 9 . . .  H erz .IX . р. 2^ 2 — 2 1 3 . К еіІиБ еІ.на  
Быт. и Исх. р . 4 1 0 — 4 1 9 . и р . 4 2  5 . . .  Нельзя не замѣтить здѣсь, что новѣй- 
шіе, избѣгая чудесъ, или всю исторію о семъ иереходѣ признаютъ позд- 
нѣйшимъ прибавленіемъ, или вмѣсто перехода полагаютъ обходъ кру
гомъ Суэзскаго залива, или утверждаютъ, что Моисей воспользовался 
обыкновенпымъ отливомъ и приливом^ моря, не признавая здѣсь никакого 
чрезвычайнаго дѣйствія промысла Божія. Сн. мнѣнія о семъ перѳходѣ 
въ Библ. ист. М. Филар. періодъ 4-й. Z ell. 1 . р. 117  — 1 1 8 . Riehm. 
Библ. древп. 1 8 7 9  г. р. 9 7 1 — -9 7 2 .
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Ш а а з г а з ъ  —  слово Персидское, но этимологія и значеніе его
не извѣстны; ГаГ; Susag'azi; Гаи; L: Saasgas): Есѳ. 2 , 1 4 .— Евнухъ 
царя персидскаго Артаксеркса, стражъ его паложницъ, завѣдывавшій 
другимъ жепскимъ домомъ, или другимъ отдѣленіѳмъ женскимъ. Он. Берто 
на Е здр ., Неем. и Есѳ. 1 S 6 2  г. р. 3 1 2 .  Фюрст. 2 . р. 2 8 5 .

Ш а а л а в в и н ъ  (Р ? Ь ^  —  мѣсто лисицъ; SaXajitv, SJaXocfASLV, SaXa^si^; 
Selebin; Саламіиь, Салавінъ; L: Saelabin): Нав. 1 9 , 4 2 . 4 7 .  Суд. 
1, 3 5 .— Городъ колѣна Данова. Тотъ же городъ у Нав. (1 9 , 4 7 ) ,  
согласно съ Греческимъ текстомъ, читается въ Русскомъ Саламинъ. Онъ 
же въ кн. Суд. (1 ,  3 5 ) ,  согласно съ Еврейскимъ, читается Шаалвимъ, 
и въ 3 кн. Ц ар. (4 ,  9 ): Жаалбимъ. Думаютъ, что отъ этого же го
рода происходить родовое названіе: ПГаалбонянинъ (2  Цар. 2 3 , 3 2 .  
1 Пар. X I , 3 3 ) ,  съ замѣпою буквы 0  однородною буквою 3, съ при
бавкою въ концѣ буквы \  выражающей принадлежность. Городъ этотъ 
принадлежать сначала Аморреямъ, и по завоеваніи земли обѣтованпой 
Аморреи оставались жить здѣсь, и тѣснили сыновъ Дановыхъ, не давая 
выходить имъ па долину (Нав. 1 9 , 4 7 — 4 8 . Суд. 1 , 3 4 );  и уже 
ігослѣ потомки Іосифа одолѣли ихъ и сдѣлали своими данниками (Суд.
1 , 3 5 . Нав. 1 9 , 4 7 ) .  Во времена Соломона здѣсь было мѣстонребы- 
ваніе одного изъ приставниковъ его надъ Израилемъ, Бендекера (3  Ц ар. 
4 , 9 ) . По указапію Навина и Судей, городъ этотъ надобно полагать 
близъ Айлона или Елоиа, къ сѣверозападу отъ него, и къ юговостоку 
отъ Рамле. По Евсевію иіерониму, Салавинъ колѣна Данова— это большое 
сѳленіе Салаба въ нредѣлахъ Самаріи; но селеніе Салаба не можетъ со
ответствовать нашему Шаалаввимъ ни ио своему иазваиію, ни по своему 
положенію и принадлежности къ области Самаріи. H erz. X IV . p. 7 6 0 .  
Справедливѣе, по Кнобелю, это нынѣшнеѳ Сѳлебитъ (Salb it). G-esen. изд. 
8 .  p. 8 7 1 .  W iner, 2 p. 3 4 2 , Riehm , Библ. Древн. p. 1 3 0 7 . Фюрст.
2 . p. 4 8 2 — 4 S 3 . Кноб. 1 8 6 1  г. на Чис. Втор, и Нав. р. 4 7 0 .



Ш а а л б и м ъ  и  Ш а а л в и м ъ  (В Цар. 4 , 9 .  и Суд. 1 ,  8 5 ) — тоже,
что Шаалаввимъ.

Ш а а л б о н я н и н ъ  SaXaftavftYjs; Salaboni; Салавшнитскій;
Z: Saalboniter): 2 Цар. 2 8 , 3 2 . 1 Пар. X I , 3 3 .— Еліяхба Шаал- 
{юнянинъ— изъ главныхъ воиновъ Давида; называется Шаалбонянипомъ, 
конечно, по мѣсту своего происхожденія. См. Шаалаввимъ.

Ш а а л и м ъ  — лисицы; ЕеуаМр,; Salim; земля Сегалімля; L:
Saalim): 1 Цар. 9 , 4 .— Шаалимъ— это та земля, чрезъ которую про- 
ходилъ Саулъ, ища ослицъ отца своего, прошедиіи уже гору Ефремову 
и землю Шал ищу, прежде прихода въ землю Веніаминову и въ землю 
Цуфъ. Такъ какъ указанный стихъ кн. Царствъ составляетъ единственное 
мѣсто, гдѣ говорится о землѣ или городѣ Шаалимъ, то по этому ука
занно землю Шаалимъ надобно полагать иа югозападъ отъ горы Ефре
мовой и отъ области Веиіаминовой. Съ этимъ согласно и показаніе Евсевія. 
По Евсевію „Saalim in finibus Eleytheropoleos, contra occidentem, septem 
ab ea millibus distans“ , а Шалиша —  въ 15 миляхъ на сѣвѳръ отъ 
Лидды. Только Шаалимъ у Евсевія читается не Ss^aXt^ какъ у L X X , 
а SaaXetfi (Herz. X III . p. 1 9 2 ) , и указываемое Евсевіемъ положеніе 
Шаалима въ семи миляхъ къ западу отъ Елевтероноля трудно согласить 
съ ходомъ Библейскаго сказанія о путешествіи Саула; согласно сему по- 
слѣдпему, Шаалимъ надобно полагать на границѣ земли Веніаминовой, 
недалеко отъ Рамы и Цофима. Keil и Del. на 1 Цар. или Самуила, 
р. 7 3 .  Thenius на кн. Самуил. 1 8 6 4 г .  р. 3 4 . Eiehm, Библ. Древн. 
р. 1 3 0 7 .

Шаараимъ (с*!”}^  — дВОи ворота, или двойныя ворота; Sayapecjx, 
Ssajpst'ix, Saxapt'jA, Eapyapsip., èv tyj ooô т&ѵ tudX&v, Bapouasu>pî(i, ouoc, 
Bapoujx Sea)pef(i; Saraim, Saarim; Сагар імъ , по пути вратъ, домъ Bapycew - 
рімль; L: Saaraim, zu den Thoren): Нав. 1 5 , 3 6 . ІЦ ар. 1 7 , 5 2 . 1 Пар. 
4 , 3 1 .— Изъ городовъ колѣна Іудина, принадлежащихъ колѣну Симео- 
нову (Нав. 1 5 , 3 6 . 1 Пар. 4 ,  3 1 ). Въ 1 Цар. ( 1 7 ,  52) онъ 
читается Шааримъ, такъ какъ и въ 1 Пар. 4 ,  3 1 . По инымъ онъ же 
у Нав. (1 9 , 6) называется Шарухенъ. Въ Египетскихъ воинскихъ по- 
вѣствованіяхъ изъ временъ Аахмеса (Греческаго Амазиса) и Тутмозиса 
ІП -го (около 1 6 0 0  г. до Р . Х р .)  встрѣчается укрѣшіенный тородъ 
Шеруханъ по дорогѣ отъ Египта къ Газѣ. Можетъ быть, это тотъ же 
Шарухенъ Навина (Riehm, Древн. р. 1 3 0 7 ) .  Но во всякомъ случаѣ 
Шарухена не льзя отождествлять съ Шаараимомъ (Нав. 1 5 , 3 6 ) или 
Шааримомъ (1 Цар. 1 7 , 52); послѣдній по указаніямъ въ означенныхъ 
мѣстахъ и по Атл. Менке (№ III  и У III) полагается подлѣ Сохо, Адул- 
ламъ, Дамимъ, Іармуѳъ и др ., въ верхней части равнины Сефела, въ 
вади Сумтъ, въ нынѣшпемъ Телл-Закаріа, тогда какъ Шарухенъ— на



югѣ, въ Негѳбѣ, близъ Вирсавіи, иодлѣ Маркавоѳа, Леваоѳа, и др. 
По дорогѣ Шааримской, нослѣ пораженія Давидомъ Голіаѳа, Израиль
тяне нреслѣдовали Филистимляиъ до Геѳа и до Аккарона (ІЦ а р . 17 , 
5 2 ) .  Очевидно, что ІПааримъ или Шаараимъ этотъ гораздо сѣверпѣе 
Шаарима или Шарухена, нолагаемаго близъ Вирсавіи. Послѣдпій пола
гаютъ въ ныпѣшііемъ Телль-Шеріахъ, почти въ средииѣ между Газой и 
Вирсавіей (Нав. 1 9 , 6. си. 1 Пар. 4 ,  3 1 ) .  Сп. K eil и D el. на Нав. 
р. 1 2 7  и 1 3 0 .  и на 1 Цар. или Сам. р. 1 4 7 . си. R iehm , Библ. 
Древн. р. 1 3 0 7 — 1 2 0 8 .

Ш а а ф ъ  д е  —  но Gesen, отъ дѣлить, раздѣлять, а по Фюрсту 
отъ ПУ? соединять; Say as, Eayâcp; У . и L : Saaph; Слав. Сегавъ, 
Сагафъ) :

а ., 1 Пар. 2 , 4 7 . — Шаафъ— изъ сыновъ Іегдая, изъ потомства 
Іуды, сына патріарха Іакова; но родословной связи его съ потомками 
Іуды пе видно. Онъ имѣлъ шесть сыповъ.

б .,  1 П ар. 2 , 4 9 .— Сыпъ Халева отъ наложницы его Маахи, 
также изъ потомства Іуды. Шаафъ былъ отцемъ Мадмаппы. Очевидно, 
что его не льзя принимать за одпо лицо съ иредъидупцімъ Шаафомъ. 
Keil и D e l. на Парал. р. 4 9 . Фюрс. 2 . р. 4 8 3 .  Гезеп. изд. 8 .  
р. 8 7 2 .

Ш а в а  (К?1?), см. Сава и Савеи —  страна и народъ счастливой 
Аравіи.

Ш а в е  —  долина, равнина; yj xoiXàç той Еа(36, то тгеоіоѵ 
тйѵ (ЗаснХёшѵ; V : Y allis Save, quæ est vallis R egïs; Слав: юдоль Са
вина, cie же бяше иоле царево; L: das Feld , das Königsthal heisset): 
Быт. 1 4 , 1 7 . сн. 2 Цар. 1 8 , 1 8 .— Долина Ш аве, иначе царская 
Оолит , получила названіе „царской“ , вѣроятпо, вслѣдствіе встрѣчи 
здѣсь Авраама съ двумя царями: Салимскимъ и Содомскимъ (Быт. 1 4 ,  
1 7 — 1 8 ) . Опредѣленіе положенія этой долины зависитъ отъ онрѳдѣле- 
нія слова „Салимъ“ . Иные подъ этимъ словомъ разумѣютъ Салимъ, 
упоминаемый въ Новомъ Завѣтѣ, лёжащій въ 8-ми миляхъ иа югъ отъ 
Скиѳоиоля, гдѣ въ свое время крестилъ Іоаппъ Креститель (Іоан. 3 ,  
2 3 .  сп. H erz. X IY . p. 7 6 1 ) .  Но здѣсь, очевидно, не льзя разумѣть 
этого Салима; потому что здѣсь рѣчь идетъ о возвращеніи Авраама 
иослѣ поражѳнія и преслѣдованія союзныхъ царей, ианадавшихъ на Со- 
домъ, Гоморру и другіе города, и захвативпшхъ въ плѣнъ племянника 
Авраамова— Лота. Авраамъ преслѣдовалъ непріятѳлей до Ховы, что 
близъ Дамаска, и теперь возвращался оттуда съ освобожденными нлѣн- 
ііыми къ мѣсту своего жительства, къ дубравѣ Мамрэ, что въ Хѳвронѣ 
и къ Содому, гдѣ жилъ Лотъ. Слѣд. здѣсь надобно разумѣть другой



Салимъ. Согласно съ древними, Онкѳлосомъ, Флавіемъ (Древн. кн. 7 . 
гл. 1 0 . § 3 ) , которымъ слѣдуютъ многіе и новѣйшіе, справедливою 
надобно разумѣтъ Іѳрусалимъ, такъ какъ слово это и въ другихъ мѣс- 
тахъ Писанія употребляется объ Іерусалимѣ (см. напр. Псал. 7 5 , 3 ) . 
Разумѣя здѣсь Іерусалимъ, долину Шаве или долину царскую надобно 
полагать на юговостокъ отъ Іерусалима, какъ часть долины, чрезъ ко
торую Кедронъ изливается въ Мертвое море (Herz. Х У . р. 6 1 4 ). 
Долина эта, ио словамъ отѳчественшаго нашего путѳшествеппика, начи
наясь противъ купальни Силоамской, идетъ мимо обители св. Саввы, 
къ Мертвому морю, въ окрестности бывшаго Гоморра; она постоянно 
слѣдуетъ теченію Кедрова, впадающаго въ Мертвое море, и называ
лась также путемъ пустыни...“ (Норов. Путеш. T. III. изд. 3 .
1S 5 4  г. стр. 3 1 7 ) .  Вдѣсь-то, въ этой долинѣ, встрѣтилъ Авраама, 
возвращавшагося иослѣ пораженія враговъ, царь Содомскій. вышедпіій 
сюда на встрѣчу ему. Здѣсь-то Мельхиседекъ, царь Салимскій, вынесъ 
Аврааму хлѣбъ и вино и блатословилъ его именемъ Бога Всевышняго 
(Быт. 1 4 , 17— 20). Здѣсь, въ этой долинѣ, въ послѣцствіи Авесса- 
ломъ, еще при жизни своей, воздвигъ себѣ памятникъ, который наз- 
валъ своимъ именемъ (2  Цар. 1 8 , 1 8 ). Этою долиною въ послѣдствіи 
времени возвращался въ Іерусалимъ, съ хвалебными пѣснями Богу, царь 
Іосафатъ, иослѣ чудесной побѣды надъ соединенными войсками Аммо
нитянъ и Моавитянъ (2  Пар. 2 0 , 16 . 2 0 . 26  — 2 8 ) . Здѣсь, при 
входѣ въ эту долину, указываютъ колодезь, въ которомъ сокрыть былъ 
иѣкогда священный огонь, который снова открыть былъ при Нееміи; 
мѣсто это названо Неѳтаръ (2 Макк. 1 , 1 9 — 3 6 . сн. Нор. Т . Ш  
стр. 3 1 9 ) .  Гезен. Изд. 8 . р. 8 3 3 . Фюрст. 2 . р. 4 1 9 . Keil и D el. на 
Быт. р. 1 5 0 — 1 5 2 . Riehm, Библ. древн. р. 8 4 4 .

Ш а в е - К и р і а ѳ а и м ъ  (с ^ п р  еѵ Sauyj тоХеі; in Save Ca
ri athaim; въ Сави градѣ; L: in dem Felde Kiriathaim): Быт. 1 4 , 5 .—  
Равнина прн Киріаѳаимѣ по ту сторону Іордана. Городъ Киріаѳаимъ 
изъ древнѣйшнхъ городовъ Палестины. Тамъ жили прежде Эмимы (Быт. 
1 4 , 5 ) ,  которые нослѣ изгнаны были оттуда Моавитянами (Втор. 2 , 
1 0). При завоеваніи земли обѣтованной, городъ сей достался колѣну 
Рувимову (Числ. 3 2 ,  3 7 . Нав. 1 3 , 1 9 ). Передъ плѣнѳніемъ мы ви
димъ его опять въ рукахъ Моавитянъ (Іерем. 4 8 , 1 . 2 3 . Іезек. 2 5 , 9)'. 
Евсевій и Іеронимъ принимали Ііеріоѳъ или Каріоѳъ за Каріаѳаимъ, и 
полагали его въ 10-ти миляхъ на западъ отъ Медевы; но Каріоѳъ ле
житъ не иа равнинѣ. Киобель отождествляетъ съ нынѣшнимъ мѣстеч- 
комъ ет-Теймъ, въ ноловинѣ часа на западъ отъ Медевы; Зеетценъ и 
Вуркгартъ полагаютъ въ Керейятъ на югозападъ отъ Медевы, Сн. 
Атл. Менке ."N" III и V III. Фюрст. 2 . р. 4 1 9 . Keil и D el. па Быт. р. 1 4 9 . 
и на Іер. р. 4 6 0 . Herz. V II. р. 7 1 0 . D illm . но Кноб, на Быт. 1875  г. 
р. 2 4 9 .  сн. Киріаѳаимъ.



Ш а в ѳ а й ,  Ш а в т а й  —  въ субботу родившійся; 2aj3|3a&âï; g e- 
bethaï, Septhaï, Sabathaï; Саваѳай, Саватѳй, Савваѳей; L: Sabthai):

а . ,  1 Ездр. 1 0 , 1 5 .  сн. 2 Ездр. 9 , 1 4 .— Изъ Левитовъ, быв- 
шій помощникомъ главныхъ начальствующихъ іго дѣлу разбора объ имѣв- 
шихъ жѳнъ иноплеменныхъ во дни Ездры.

б .,  Нѳѳм. 8 ,  7 .— Изъ Левитовъ, нояснявшихъ законъ народу въ 
1-ый день седьмаго мѣсяца, во время чтенія закона Ездрою.

в ., Неем. X I , 1 6 .— Изъ главъ Левитовъ по внѣшпимъ дѣламъ 
дома Вожія, жившій но возвращѳяіи изъ плѣна въ Іерусалимѣ. Фюрст. 
2 . p. 4 0 8 .  Gesen. изд. 8 .  p. 8 2 7 .  Сн. на указ. мѣста въ Коммент. 
Кейля и Делича на Ездр. и Нѳем.

Ш а г а ц и м а  (П ^ п й ? —  бугоръ, холмъ, возвышѳиіе; EaXlfi хата &а- 
Хааааѵ, £ааеі[ла& хата ІШааааѵ; Sehesima; Сасімаѳа къ морю; 'L: 
Sahazim a): Нав. 1 9 , 2 2 . —  Городъ колѣпа Иссахарова. Болѣѳ не 
встрѣчается. Кнобель разумѣетъ Гадѳѳехъ, какъ лежащій на высотѣ 
въ ряду холмовъ (сн. Атл. Менке № V I I I ) ; по, если ио мѣстополо- 
женію Гацеѳѳхъ и можетъ быть признанъ за Шахацимъ, то названіѳ 
слишкомъ мало даетъ на это основанія. Кноб, на Числ., Втор, и Нав. 
1 8 6 1  г. р . 4 6 2 .  Си. K eil и Del. на Нав. 1 8 7 4  г. р. 15-5. Гезен. изд.
в .  р. 8 4 0 .  Фюр. 2 . p. 4 3 3 .

Ш а г е  —  блуждающій, странникъ, нутѳшествеішикъ; £u>Xâ, 
У. и L: Sage; Слав. Саги): 1 Пар. X I , 3 4 .— Отецъ Іонаѳана, 

Гараритянина, который былъ изъ главпыхъ воиновъ Давида, Сн. Гара- 
ритянинъ.

Ш а д р а х ъ  SeBpcfy; Sidrach; Седрахъ; L .S ad rach ): Дан. 1,
7 .  2 , 4 9 .  3 , 12 и нр.— См. Седрахъ. Сн. Ананія и Даніилъ.

Ш а д д а й  —  сильный, всемогущій): Быт. 1 7 , 1 .  2 8 , 3 .  3 5 ,
1 1 . 4 8 , 3 .  4 9 ,  25 и др. Фюрст. 2 . р. 4 1 3 .  Gesen. изд. 8 . р. 8 2 9 —  
8 3 0 .  См. Всемогущій.

Ш а л е ф ъ  (Ч^*; SaXsô'- Y. и L: Salepli; Слав. Салеѳъ, Салѳфъ): 
Быт. 1 0 , 2 6 . 1 Пар. 1 , 2 0 .— Изъ сыновъ Іоктана, сына Евера, изъ 
потомства Сима— отца всѣхъ сыновъ Еверовыхъ (1 Быт. 1 0 , 2 1 — 2 9 ) .  
Отъ Шалѳфа производятъ Салапеновъ (ЕаХатг^ѵоі, a по другимъ ’АХа- 
'щѵоі), о которыхъ упоминаетъ Птоломей (У І, 7 . 8 ) .  Это изъ древ
нихъ племенъ Аравійскихъ —  народъ, теперь не извѣстный; Птоломей 
полагаетъ ихъ между народами внутренней страны Счастливой Аравіи, 
выше Манитовъ (Manitae). Фюрст. 2 . р. 4 6 0 .  Гезен. изд. 8 .  р . 8 5 8 .



K eil и D el. на Быт. p. 121 . W iner, T. 2 . p. 3 5 9 . R ieïm , Древн. 
p . 1 3 3 2 .

Ш а л и ш а  ( « > t f  —  тройная земля или область; EaXiaaa, Se 
Вaalaahad: Salisa, Baalsalisa; земля Селха, Веѳаріса; L: Salisa, Baal
salisa): 1 Д ар. 9 , 4 .  сн. 4 Цар. 4 , 4 2 . —  Земля Шалиша —  т 
колѣнѣ Ефремовомъ, отъ Гивеи— по ту сторону горы Ефремовой, гра
нича съ землею Шаалимъ. Земля Шалиша, обыкновенно, отождест
вляется съ Ваал-Шалиша, и ее полагаютъ къ сѣвѳровостоку отъ Лиддыг 
и къ юговостоку отъ Саалима. Эту землю проходилъ Саулъ, ища ослицъ 
отца своего (1 Цар. 9 , 4 ) . Отсюда, во время голода, нѣкто иринесъ 
пророку Елисею 20-ть ячменныхъ хлѣбовъ, которыми пророкъ напиталъ 
сто человѣкъ,'и еще осталось (4  Цар. 4 , 4 2 — 4 4 ) . Гезен. изд. 8 . р. 
8 5 9 . Фюрс.2 . р. 4 6 2 .  Keil я D el. на 1 Цар. р. 73 и на 4 Цар. 
р. 2 3 6 .  Riéhm , Библ. Древн. р. 1 3 3 2 . сн. Ваал-Шалиша.

Ш а л л е х е т ъ  (Р р № —  паденіе, опаденіе (напр, листьевъ дерева): 
1 Пар. 2 6 , 16.-— Такъ называются ворота, ведущія къ храму Іеруса- 
лимскому съ западной стороны. Фюрс. 2 . р. 4 5 6 . Гезен. изд. S . р. 8 5 6 .  
См. подъ слов. Іерус. ворота № 2 0 . р. 2 1 5 .

Ш а л л у м ъ  (с ^ ,  Р ^  =  воздаяніе, возмездіе; SsXXoüfx,
SaXXo6{jL; Sellum; Селимъ, Селлумъ, Селлимъ, Солминъ, Саллумъ, Соло- 
мшнъ, Салшмъ, Селшнъ; L: Sallum):

а . ,  1 Пар. 4 , 2 5 .— Шаллумъ— изъ потомковъ Симеона, сына па- 
тріарха Іакова. Шаллумъ— сынъ Саула, сына Симеонова, и значитъ внукъ 
Симеона. Keil и Del. на Парал. 1 8 7 0  г. р. 6 8 .

б . ,  1 Пар. 9 , 1 7 . 1 9 .— Главный изъ привратниковъ, при домѣ 
Скиніи, Кореянинъ, жившій до нлѣна Вавилонскаго. Онъ сынъ Коре, 
сына Евіасафа, изъ потомства Кааѳа (1 Пар. 9 , 1 7 — 1 9 ). См. Keil 
и D el. на Парал. р. 11 6  — 1 1 8 . Сн. Корей, Мешелемія и Оведъ- 
Едомъ.

в ., 2 Пар. 2 8 , 1 2 .— Изъ Ефремлянъ, отедъ Езекіи, одного изъ 
начальниковъ сыновъ Ефремовыхъ, во дни царя Ахаза. См. Езекія.

г . ,  4  Цар. 2 2 ,  1 4 . 2 Пар. 3 4 , 2 2 . — Шаллумъ— сынъ Тиквы, 
мужъ Олдамы иророчицы, жившій во дни царя Іосіи. Онъ называется 
хранителемъ одеждъ, вѣроятно, царскихъ, или, можетъ быть, священ- 
иыхъ одеждъ въ Храмѣ. См. Keil и D el. на 4 Цар. р. 3 5 7 .

д . ,  Іер. 2 2 , 1 1 .— Царь Іудейскій, царствовавшій по смерти Іосіи,. 
отца своего. Онъ называется Саллумомъ. Но изъ 4 Цар. 2 3 , 30  и 2  
Пар. 3 6 ,  1— 2 , видно, что иреемникомъ Іоеіи былъ Іоахазъ. Саллумъ



былъ четвертый сынъ Іосіи. Онъ принимается за одно лицо съ Іоаха- 
зомъ, и слѣд. носилъ два имени. Саллумъ возведенъ былъ народомъ на 
престолъ, прежде другихъ его братьевъ; значить, народъ любилъ его, 
и вѣроятно надѣялся въ немъ имѣть для себя опору и обезпеченіе среди 
двухъ великихъ монархій— Египетской и Вавилонской. Но Саллумъ или 
Іоахазъ былъ уведенъ въ плѣнъ чрезъ три мѣсяца нослѣ своего вступ- 
ленія на престолъ. Въ этомъ отведепіи его в ъ  плѣиъ пророкъ видитъ 
великое несчастіе для народа; и потому совѣтуетъ провожать его въ 
страну изгнанія горькимъ плачемъ. „Не плачьте объ умершѳмъ, т. е. объ 
отцѣ Саллума, благочестивомъ царѣ Іосіи, но горько плачьте объ отхо- 
дящемъ въ плѣнъ, т. е. о Шаллумѣ, ибо онъ уже не возвратится, и 
не увидитъ родной страны своей“ (Іерем. 2 2 , 1 0 ) .  См. Толк, наЛер. 
Доц. И . С. Яким. въ Х р . Чт. 1 8 8 0  г. Янв. и Февр. стр. 3 6 7  —  
3 6 9 , Сн. Іоахазъ. Си. Herz. Х Ш . р. 4 6 2  —  4 6 3 .  Гезен. изд. 8 . 
р. 8 5 8 .

е ., Іерем. 3 2 , 7 . — Отецъ Анамеила,• дяди пророка Іереміи. См. 
Анамеилъ.

ж ., Іерем. 3 5 ,  4 . —  Отецъ Маасеи, стража или хранителя лоро- 
товъ дома Іеговы, во дни царя Іоакима и пророка Іереміи.

з . ,  1 Ездр. 2 , 4 2 . Неем. 7 , 4 5 . — Изъ привратниковъ; его сы
новья значатся въ числѣ возвратившихся изъ нлѣна съ Зоровавелемъ.

и ., 1 Ездр. 7 ,  2 . — Шаллумъ —  изъ предковъ Ездры, священника 
и книжника, облеченнаго особенными правами я полиомочіями отъ царя 
Артаксеркса. См. Ездра.

і., 1 Ездр. 1 0 , 2 4 . — Изъ привратниковъ, имѣвшихъ женъ иио- 
племенныхъ во дни Ездры.

к ., 1 Ездр. 1 0 , 4 2 .  — Изъ Израильтянъ, имѣвшихъ жепъ ино- 
племеиныхъ во дни Ездры.

л ., Неем. 3 ,  1 2 .— Шаллумъ— сынъ Галлохеша, начальникъ полу- 
округа Іерусалимскаго. Онъ съ дочерьми своими чинилъ часть стѣны 
Іерусалимской во дни Нееміи.

м ., Неем. 3 , 1 5 .— Шаллумъ, сынъ Еолхозея, начальникъ округа 
Мицфы, чинившій ворота источника и стѣпу у водоема Селахъ, противъ 
царскаго сада. Онъ въ подлиниикѣ читается Шаллупъ, вѣроятпо, но 
ошибкѣ переписчика.

N B . Другія имена въ Русс, перѳв. см. Саллумъ и Селлумъ. Фюрст. 
2 . р. 4 5 1 .  G-eseo. изд. 8 . р. 8 5 8 . Cassel, р. 3 3 6 .



Шамгуѳъ (n viû itf— отъ dd&* =  опустошеніе, разореніе; £а[іаи>&; 
Samaoth; Самашѳъ; L: Samehnth): 1 Пар. 2 7 , 8 .— Шамгутъ, князь, 
Израхитянинъ, изъ тысяченачальниковъ и управителей Давида надъ 
отдѣленіями Израиля, помѣсячно служившихъ царю во всѣхъ дѣлахъ 
его— начальникъ -для ігятаго мѣсяца. Фюрст. 2 . р. 4 6 5 . Гезен. изд. 
8 . р . 8 6 1 .  Штейнб. р. 4 9 5 .

Шама (PÇÿ —  слышатель, исполнитель, послушный, покорный; 
Ea|iaftd, Sa|x|xa; Samma; Самма; L: Sama): 1 Пар. X I, 4 4 .— Изъ 
сильныхъ и главныхъ воиновъ Давида, сынъ Хоѳама, Ароерянина. Фюрст. 
2 . р. 4 7 1 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 6 5 .

Шамиръ ("№ * —  отъ =  тернъ, терновый кустъ; Sajiip, £a -  
<pstp, Socfj-T̂ p* "V. и L: Samir; Слав. Саміръ, Сафіръ, Самиръ):

а . ,  Нав. 1 5 , 4 8 .  —  Изъ нагорныхъ городовъ Іудиныхъ. По Ев- 
севію и другимъ это Сафиръ, по другимъ Савафиръ, между Елевте- 
рополемъ и Аскалономъ; другіе находятъ его въ развалинахъ um Schau- 
merali; но точнѣе положеніе его еще не опрѳдѣлѳно. W iner, 2 . 
p. 8 9 8 .  Herz. X IV . p.- 7 6 1 . Кнобель на Нав. 1861 г. р. 4 8 5 .  
Кѳіі и D el. на Нав.

б ., Судей 1 0 , 1. —  Городъ на горѣ Ефремовой, который нельзя 
отождествлять съ Шамиромъ на горахъ Іудиныхъ. Здѣсь жилъ и здѣсь 
по смерти своей погребенъ Судія Израмьскій —  Ѳола. Keil и D el. на 
Нав. и Суд. р. .8 0 1 .

в .,  1 Пар, 2 4 , 2 4 . —  Сынъ Михи, сына Озіила, сына Кааѳова; 
упоминается въ числѣ прочихъ сыновъ Левіиныхъ, послѣ сыновъ Аарона, 
при опредѣленіи жребіемъ порядка ихъ служенія, во времена Давида 
(1 Пар. 2 4 , 2 0 — 3 1 ) . Фюрста, 2 . р. 4 6 7 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 6 2 .  
Штейнб. р. 4 9 5 .

Шамлай —  отъ с ^ ‘ =  Богъ есть воздаятель; ЕеХа^, ЕеХа- 
jiefc Semlaï; Селамій, Селмени; L: Salmai): 1 Ездр. 2 , 4 6 . сн. Неем. 
7 , 4 8 .  —  Изъ Неѳинеевъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. У Ездры въ Еврейскомъ читается 
Шамлай —  но но Ketib надо читать Шалмай; у Неѳміи чи
тается: Салмай —  вмѣсто Шалмай (7 , 48 ); вѣроятно, это про
изошло отъ ошибки переписчика. Фюрста 2 . р. 4 6 8 . Gesen. изд. 8 .
р. 8 1 1 .

Шамма к?«?— отъ CûÇ =  разруіпеніе, онустошеніе; £о р і,
Sap aïa , Sctji-vdv, SajAjjLaïaç, Soqiâ, Satjxa, Sa{i.aü>{)5 Solfiât', Eap-fxa;



У : Samma, Semma, Sammoth; Слав.: Соме, Сомме, Самаіа, Саманъ, 
Семоѳъ, Саммшѳъ, Самма; L: Samma, Sama, Samoth):

а .,  Быт. 3 6 ,  1 3 . 1 7 . 1 Пар. 1 , 3 7 . —  Изъ сыновъ Рагуила, 
сына Исава, отъ Васѳмаѳы, старѣйшина въ зѳмлѣ Едома,

б .,  2 Д ар. 2 3 ,  11 и дал. —  Шамма, еынъ A re, Гараритянинъ, 
изъ храбрыхъ и сильныхъ Давида. Онъ сберѳгъ поле, засѣяпное чече
вицею, отъ Филистимлянъ, и иоразилъ Филистимлянъ, Онъ по инымъ 
былъ въ числѣ трехъ главныхъ изъ тридцати (2  Д ар. 2 3 , 1 3 — 1 7 );  
но другіе разумѣютъ здѣсь въ 13-мъ ст. не этяхъ трехъ, досѳлѣ исчис- 
ленныхъ (ст. 8 .  9 . 1 1 ) ,  а другихъ, коихъ имена здѣсь не поименованы. 
См. K eil и Del. на 2 Ц ар. или Самуил, р. 3 8 4 — 3 8 5 . Lange на 
кн. Сам. 1 8 7 3  г. р. 5 5 7  —  5 5 8 .

в ., 2 Цар. 2 3 ,  2 5 . 1 Пар. X I , 2 7 . —  ІПамма Хародитяпинъ
(^Тіпл) —  изъ сильныхъ и храбрыхъ царя Давида. Въ Паралил. въ 
Русск. стоитъ: Хародитянинъ, а въ Евр. и у L X X : ’АрѵрС;
и вмѣсто Шамма въ Евр. стоитъ: у L X X : и Eajxato^.

г . ,  1 Парал. 7 , 3 7 . — Изъ сыновъ Цофаха, сыпа Гелема, 
брата Шемерова, изъ главъ, поколѣній Асировыхъ, людей воинствен- 
ныхъ, главныхъ начальниковъ. См. Фюрст., Гезен., Ііассѳл. и Штейпб.

Ш а м м а й  ( W  —  отъ =  разоренный, опустошенный; а но Фюр- 
сту изъ =  славный, знаменитый; Sajxaf, Zappat, Eejief, Seppet; 
У : Sem eï, Samma, Sammaï; Саммаа, Семеа; L: Sam ai):

а . ,  1 Пар. 2 ,  2 8 . —  Шаммай— изъ сыповъ Онана, сына Іерах- 
мѳила, первенца Эсромова, отъ жены его, т. ѳ. Іерахмеила, Аѳары, 
изъ потомства Іуды.

б ., 1 П ар. 2 , 4 4 .— Шаммай, сынъ Рекема, сына Хевропова, изъ 
потомства Іуды.

в ., 1 П ар. 4 , 1 7 . —  Изъ сыновъ Мерѳда отъ Виѳьи. См. Ме- 
редъ и Биѳья. Фюрста 2 . р. 4 6 6 . Cassel, р. 3 4 0 . Gesen. изд. 8 .
р. 8 6 2 .

Ш а м м у й  (Зл®$ —  слухъ, молва, слава, отсюда славный, знаменитый; 
Layout, ZotjjLOüé; Samua, Sammua; Самеа, Самуей; L: Sammua):

а . ,  Неем. X I , 1 7 . —  Шаммуй, отецъ Авды, пѣвца, изъ потом
ства Идиѳуна, жившаго послѣ плѣна, вмѣстѣ съ другими пѣвцами, въ 
Іерусалимѣ.

б .,  Неем. 1 2 , 1 8 .— Изъ священниковъ, главъ ноколѣпій священ- 
ническихъ, изъ дома Вилги, во дни Іоакима первосвященника, сына 
Іисусова. Фюрста 2. р. 4 6 5 .  Сн. Авда и Вилга.



Ш а м ш е р а й  —  отъ =  блистательный; Eajieapi', Eajx-
octplci  ̂ Samsari, Самоасъ; L: Samserai): 1 Пар. S , 2 6 . —  Изъ сы- 
новъ Іѳрохама, изъ главъ поколѣпій Веніамииовыхъ, жившихъ въ Іеру- 
салимѣ (ст. 2 8 ) . K eil и D el. на Пар. р. 107-— 108. Фюрст. 2 . р. 
4 7 5 . Gesen. Latine, p. 1 0 2 4 .

Ш а р а й  —  отъ п"^‘ =  Богъ есть разрѣигатель, освободитель; 
Seasî; Y . и L: Sarai; Слав. Авусѳсей): 1 Ездр. 1 0 , 40 . —  Изъ 
Израильтянъ, ямѣвпшхъ женъ ипоітлѳмѳппыхъ по возвращении изъ іглѣна. 
Фюрст. 2 . р. 5 0 0 , и р. 4 9 8 . Гезен. изд. 8 ., р. 8 8 0 .

Ш а р а р ъ  (“П!£’ —  крѣпкій, твердый; Sapap, ’Арок; Y . и L . Sarar; 
Слав. Арати): 2 Дар. 2 8 , 3 3 . Сн. 1 Пар. X I , 3 5 . —  Отецъ Ахіама 
Араритянина, одного изъ сильныхъ и храбрыхъ царя Давида. Въ 1 Пар- 
вмѣсто Шараръ стоитъ Сахаръ Гараритянинъ: Фюрст. 2 . р. 5 0 3 .
Гезен. изд. 8 . р. 8 8 2 .

Ш а р е ц е р ъ  —  начальникъ, вождь, предводитель; Sapotodp;
Sarasar, Sereser; Сарасаръ; L: Sarezer):

а .,  4  Цар. 1 9 , 3 7 . Исаіи 3 7 , 3 8 .— Изъ сыновъ Сенпахирима, 
убившихъ отца своего въ домѣ Нисроха, бога ихъ. По свидѣтельству 
Флавія, убійцы были изгнаны гражданами и бѣжали въАрменію (Древн. 
кн. 1 0 . гл. 1 . § 5 ). Царѳмъ на мѣсто его былъ Асаргаддонъ или Асар- 
данъ, сынъ его (Исаіи 3 7 , 3 8 ). Keil и Del. на 4 Цар. р. 3 4 1 . сн. 
Адрамелехъ и Асарданъ.

б .,  Іерем. 3 9 ,  3 . 1 3 . —  Нергал-Шарецеръ, начальникъ маговъ, 
упоминаемый при завоеваніи и разрушеніи Іерусалима Навуходоносоромъ. 
См. Нертал-Шарецеръ.

в .,  Захар. 7 ,  2 .— Одинъ изъ носланныхъ отъ Веѳилянъ въ Іеру- 
салимъ спросить священниковъ, держать ли постъ въ пятомъ мѣслцѣ, 
установленный по причинѣ сожженія Храма. См. Сарецеръ и Гегем- 
Мелехъ.

Ш а р о н ъ ,  Ш а р о н я н и н ъ  ( Р ^ ,  t fn ÿ n  —  равнина; Eapwv; y .  и L. 
Saron; Слав. Хесаршмскій, Саршнскій, Саришъ):

а ., Нав. 1 2 , 1 8 . 1 Пар. 2 7 , 29 . — Шаронъ гт і Саронъ —  
равнина на восточной сторонѣ Средиземнаго моря, отъ Кѳсаріи
до Іоппіи. Среди этой равнины, между Ллддою и Арсуфомъ, лежитъ
городъ Шаронъ, нынѣ небольшая деревня. Въ другихъ мѣстахъ но 
Гусскому переводу городъ этотъ и равнина эта пишется: Саронъ. См. 
Саронъ.

б .,  1 Пар. 5 , 1 6 .— Здѣсь разумѣютъ другой Саронъ, по ту сто-
Библ. слов. Т. І У .  32



рону Іордана, въ земіѣ Васанской, въ колѣнѣ Гадовомъ. Но другіе 
не признаютъ здѣсь особеннаго Сароиа, a разумѣютъ тотъ же Саронъ. 
Фюрста 2 . р. 4 9 9 .  K eil и Del. па Пар. р. 7 6 — 7 7 . См. подъ словомъ 
Саронъ: д.

Ш а р у х е н ъ  ( ] п п ^  —  можетъ быть, изъ и ]Г) =  жилище ігрі- 
ятное, мѣсто веселое; ôt àypol аотшѵ; Sarohen; села ихъ; L: Sariüien): 
Нав. 1 9 , 6 . — Изъ городовъ колѣна Симѳопова. Его отождествляютъ 
съ Шааримъ, и полагаютъ на самомъ югѣ, въ Негебѣ, въ ныпѣіипемъ 
Тель-Ш еріахъ, между Газой и Вирсавіей. См. Шаараимъ.

Ш а ф а н ъ ,  Ш а ф а н о в ъ  (ÎÇ̂ * —  кроликъ, барсукъ: Sawfofv. Sacpdv, 
Sacpo£(i,; V . и L: saphan; Слав. Сафамъ, Сафанъ):

а ., 1 П ар. 5 ,  1 2 . — Шафанъ— изъ потомковъ Гада, пачалыіи- 
ковъ или главъ семействъ Гадитянъ, жившихъ съ семействами въ В а- 
санѣ. K eil и D el. на Парал. р. 7 6 .

б .,  4  Д ар. 2 2 , 8 . 8 — 1 4 . 2 Пар. 3 4 .  8 . 15— 2 0 . — Шафанъ, 
сынъ Ацаліи, ниседъ, т. е. статс-секретарь во дни царя Іосіи. Его 
посылалъ царь къ Хелкіи первосвященнику, чтобы собранным отъ на
рода деньги роздать работпикамъ Храма при возобновлен^ его, и оиъ 
ири&есъ и читалъ царю найденную первосвящениикомъ въ Храмѣ книгу 
Закона, іі его же вмѣстѣ съ пѳрвосвящѳнникомъ и другими посылалъ 
царь къ нророчицѣ Олдамѣ вопросить Бога о судьбѣ царя и царства 
Іудейскаго ( 4  Д ар. гл. 2 2 . 2 Пар. 8 4 ,  8 — 8 8 ) . Си. Олдама и царь 
Іосія.

в .,  4  Д а р . 2 2 ,  1 2 . 2 5 ,  2 2 . Іерем. 2 6 , 2 4 . 2 9 ,  3 . 3 6 ,  1 0 . 1 2 . 
3 9 ,  1 4 . 4 0 ,  5 . — Шафанъ— природный житель Іѳрусалима, и, должно 
быть, важное должностное лицо, отецъ Ахикама, Гемаріи и Елеасы, 
дѣдъ извѣстнаго Годоліи. Его не льзя смѣшивать съ Шафапомъ нис- 
цемъ царя, потому что онъ, очевидпо, отъ него отдѣляется (сн. 4  Д ар. 
2 2 , 1 2 ) .  Не льзя почитать и сыномъ того писца, ибо объ этомъ нигдѣ 
не говорится. И  вообще, онъ болѣе извѣстѳнъ по своимъ дѣтямъ и по 
евоему потомству, а о нроисхождепіи и служеніи его самого ничего бо- 
лѣе неизвѣстно. Сыновья его занимали важныя должности ігри дворѣ 
(см. о пихъ подъ словами: Ахикамъ, Гемарія и Елеаса). Внукъ его—  
Годолія пользовался особенною довѣрениостію царя Навуходопосора и 
поставленъ былъ отъ него начальникомъ надъ оставшимися въ землѣ 
своей Іудеями (см. Годолія). Гезеп. изд. 8 . р. 8 7 6 .  W iner, Т . 2 . 
р. 3 8 1 .  K eil и D el. на 4 Дар. р. 3 5 6  и 3 8 5 .

* .г . ,  Іезек. 8 , 1 1 .— Шафанъ, отецъ Іѳзаніи, котораго пророкъ Іе- 
зекіиль видѣлъ въ видѣпіи среди 70-ти старѣйшинъ дома Израилева, 
воскурявшихъ ѳиміамъ въ храмѣ Іерусалимскомъ предъ идолами и вся-



кимгг изображепіями пресмыкающихся и нечистыхъ животныхъ. Не ска- 
лапо подробнѣѳ, кто былъ этотъ Іезапія; но видно, что онъ былъ изъ 
Важпыхъ лицъ, потому что онъ у пророка изображается какъ началь
никъ, какъ представитель въ обществѣ старѣйпіинъ, представителей цѣ- 
лаго парода. Отецъ его называется Шафанъ. Думаютъ, что это былъ 
ближайшій придворный царя Іосіи, уномипаѳмый въ 4 Дар. 2 2 , 3 и 
дал., но опредѣлѳнно сказать сего пе льзя. Видѣніе это пророку было въ 
6-мъ году ио плѣнеиіи Іоакима, не за долго до разрушенія Іеруса- 
лима. Такъ-то испорченъ былъ тогда народъ и самые начальники и 
■старѣйшины парода! Гезен. изд. 8 р. 8 7 6 .  W iner, 2. р. 3 8 1 .  
Keil и D e l. на Іезек. 1 8 6 8  г. р. 7 4 . Сн. примѣч. въ Кіевск. пер.
на S гл.' Іезек. Eiehm , Библ. древн. 1 8 8 1  г. р. 1 3 6 8 .

Ш афатъ (*© # —  судія; EacpàQ-, ô ypa^aTsuç, Soxpax; Y . и L: 
Saphat; Слав.: Сафъ, Сафамъ, Сшфатъ):

а . ,  1 Пар. 3 , 2 2 . —  Послѣдній изъ 6-ти сыновъ Шемаіи, изъ
потомковъ Давида и Зоровавеля ; Но потомства эти, думаютъ, не по пря
мой лппіи отъ Зоровавеля, потому что ни одного изъ нихъ не приво
дится въ родословной Спасителя у Ев. Матвея. Keil и D el. па Пар. 
р. 5 9 — 6 0 .

б .,  1 Пар. 5 , 1 2 .— Изъ нотомковъ Гада, жившихъ въ Васанѣ.
Си. Іаанай.

в .,  1 Пар. 2 7 , 2 9 .— Сыпъ Адлая— изъ начальпиковъ надъ имѣ- 
ніемъ Давида, начальникъ надъ скотомъ въ долинахъ.

N B . Другія имена см. подъ словомъ Сафатъ. Гезен. изд. 8 . p. S 7 4 . 
Касселя, р. 3 4 5 .

Ш а ф е р ъ  O W ~ красота, красивая гора; ‘ Еасрар; Sepher; Арсафаѳъ; 
L: Sapher): Числ. 3 3 , 2 3 — 2 4 . — Гора въ пустынѣ Аравійской, 
гдѣ была станція Евреевъ. Положеніе этой горы олредѣленпо пе из- 
вѣстно. Сюда пришли Евреи, послѣ Риммона, Лпвны и Риссы, изъ Ке- 
гелаеа, а отсюда отправились въ Харадъ, и потомъ Макелоѳъ, Тахаѳъ, 
Тарахъ, Мнвку, Хашмонъ, Мосероѳъ и нр. Но о всѣхъ почти этихъ 
станціяхъ ничего болѣе не извѣстно, кромѣ однихъ иазваній. По этому 
и о горѣ Шаферъ существуютъ только разныя мпѣпія. Кпобель подъ 
нею разумѣетъ утесистый мысъ Джебель-Шерафехъ при ■ Эланитскомъ 
заливѣ. Гитцигъ— между Вади-Фикрегь и Вади-Муррехъ лежащую кру
тую, голую мѣловую гору Джебель Мадарахъ, можетъ быть, ту гору, 
ири которой Израильтяне предъ лагеремъ въ Кадесѣ испытали неудач
ную попытку—-съ юга вторгнуться въ землю Ханаанскую. Но другіе, 
какъ на пр. Людв. Фелтеръ (V ölter), разумѣютъ на югъ отъ Кадеса
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возвышающуюся Джебель-Араифъ, которая лучше соотвѣтствуѳтъ слѣ- 
дующимъ отсюда станціямъ къ Гацероѳу и потомъ къ Кадесу, равно 
какъ и предносдѣдпей предъ горою Шаферъ стандіи Риссѣ, которую- 
отождествляютъ съ Римскою дорогою Раса. Изъ Аравійской пустыни на 
западъ, къ Араба идетъ горный хребетъ, образующій южную погранич
ную стѣну горной страны Ацацимехъ. Восточный конецъ этого горнаго 
хребта, близъ самаго Араба называется Джебель ѳіь-Мукрахъ, запад
ный— Джебель Аранфъ. Послѣдній состоитъ изъ известковаго камня и 
поднимается изъ пустыни отъ пяти до 6 0 0  футовъ, служа путеводною- 
межею для нутешественниковъ. Эту-то Джебель Араифъ и принимаютъ- 
за гору Шаферъ. Фюрст. 2 . р. 4 9 1 . Гезен. изд. 8 .  р . 8 7 6 .  W iner,. 
2 . р. 3 8 1 .  Z ell. 2 . р. 4 0 0 .  E iehm , Библ. древн. 1 8 8 1  г. р. 1 3 6 8 ..

Шафиръ (T Ç ÿ  =  красота, красивое мѣсто, красивый городъ; К а- 
тоіхоиаа xaXôç шс, aut^jq У  : habitatio pulchra; обитающая добрѣ 
во градѣхъ своихъ; L: Schöne Stadt): Мих. 1 , 1 1 . — Шафиръ или 
Сафиръ— имя города. Его нельзя принимать ни за Шамиръ —  на горѣ. 
Іудипой (Нав. 1 5 ,  4 8 ) .  ни за Шамиръ,— на горѣ Ефремовой (Суд. 10,. 
I ) ;  по его или надобно принимать за Сафиръ (Sacреір), полагаемый 
Евсевіемъ и Іеронимомъ между Елевтеропоіемъ и Аскалономъ, въ равнйнѣ 
Сефела, гдѣ лежитъ пыпѣшпій Савафиръ, или полагать къ сѣверу отъ 
Теру салима, такъ какъ и другія, указываемыя здѣсь въ пророчествѣ, 
мѣста, боіыггею частію указываются близъ Іерусалима, каковы на пр.. 
Цаананъ, Хадаш а, Ецель, Офра, Мароѳа, и д р ., хотя впрочемъ имени 
ІІІафира или Сафира но Атласамъ здѣсь и не значится. Фюрста, 2 .  
р . 4 8 8 .  Гезен. изд. 8 . р . 8 7 4 — 8 7 5 . W iner, 2 . р. 3 9 8 . Riehm,. 
Библ. древ. 1 8 8 1  г. р. 1 3 8 8 . Keil и D e l. на Мал. Прор. р. 3 0 9 ..  
сп. Цаанъ.

Ш а х і я  (л’т ?  — ' отъ по Фюрсту ноказапіе, засвидѣтельствова- 
піе; а ио Гезеніусу— Богъ ограждаетъ, защищаетъ, покровительствуете; 
ZajBtd; Sechia; Сехіа; L: Sachia): 1 Пар. 8 , 1 0 .— Изъ сыновъ Ш е- 
гараима, колѣна Вѳніаминова, отъ жены его Ходеши, родившихся у  
него въ землѣ Моавитской и бывшихъ начальниками родовъ своихъ► 
Гезен. изд. 8 .  р. 8 1 0 .  Фюр. 2 . р. 4 4 3 .  K eil и. D e l. на Пар. р -  
1 0 5 — 1 0 6 .

Шашай (— отъ блистать, свѣтить, бѣлымъ быть =  бѣ-
лыя, свѣтлый, блестящій, знатный, благородный; Ееоец Sisai; Авусе- 
сей; L: Sasai): 1 Ездр. 1 0 , 4 0 . —  Изъ Израильтянъ, ио возвраще- 
піи изъ нлѣна имѣвшихъ женъ иноплеменных^. Фюр. 2 . р. 5 0 5 .  G esen. 
изд. 8 .  р. 8 8 3 .

Шашанъ ( р ^  —  скороходъ, бѣгунъ, разъѣзжій; ItaaYjx-, Sesac;;



Оішсілъ, Сшоикъ; L: Sasak): *1 Пар. 8 , 1 4 . 2 5 . — Изъ сыновъ Бе
ри, сына Еіпаалова, изъ главъ поколѣній Веніаминовыхъ, жившихъ въ 
Іерусалимѣ. Фюрст. 2 . р. 5 0 6 . и р. 4 9 5 .  Гезен. изд. 8 .  р. 8 8 8 ,

Шеалтіиль fc w ito ) ,  сл. Самешлъ.

Ш е а / і ъ  —  црошеніе, моленіе, домогательство; S a a X , S a X o o îa ;  
Saal; Саалъ; L: Seal): 1 Ездр. 1 0 , 2 9 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ 
Вапіа, по возвращеніи изъ плѣна имѣвпшхъ женъ ипоилемеииыхъ. Фюрст. 
2 .  p. 3 9 6 . Гезеп. изд. 8 . р. 8 2 0 .

Ш е а р ія  (пгда& * —  отъ ip® и Я ' =  Богъ есть рѣшитель, дѣнитель, 
■Оудія; Sapafa, ЕарГоц Saria; СараГа; L:Searia): 1 Парал. 8 , 3 8 . 9 , 
4 4 . — Изъ сыповъ Ацела, сына Елеаса, потомства Іонаѳаиа, сына Сау- 
лова, колѣна Веніамппова. Си. Миха— б ., Ацелъ, Ѳаарей, и др. Фюрс. 
2 . р. 4 8 5 . Гезен. нзд. 8 . р. 8 7 3 .  Zell. 1 . 7 1 1 .

Ш е а р - я с у в ъ  остатокъ возвратится; ô хатаХекр&еІс ’laaouß
■о biôç, a оо; qui derelictus est Iasub filins tuas; ѵиставшійся Іасувъ 
сыпъ твой; L: Sear— Iasub): Исаіи 7 , 3 . сн. 1 0 , 2 1 — 2 2 .— Имя 
сына пророка Исаіи. Такое имя дано было сыну пророка для того, чтобы 
оно служило для вѣрующихъ въ злополучное время ихъ утѣнштельпою 
надеждою въ будущемъ. Оно должно было показать народу Израильскому, 
съ одной стороны, предстоящее бѣдственное время, что только остатокъ, 
только не многіѳ обратятся и будутъ спасены, съ другой, что онъ не 
иогибнетъ среди чуждыхъ народовъ, а остатокъ его возвратится, спасется. 
Пророчество это дано было Богомъ по случаю бѣдствій, постигшихъ землю 
Іудейскую во дни печестиваго царя Ахаза для утѣшенія вѣрудощихъ, и 
оно, касаясь ближайшимъ образомъ временнаго избавленія народа Божія 
отъ внѣшнихъ враговъ, указывало на другое высшее избавлеиіе рода 
человѣческаго отъ мрака певѣдѣнія, отъ рабства грѣха и вѣчнаго осуж- 
.денія, съ пришѳствіемъ Христа на землю (Исаіи гл. 7— 1 2 ) . См. Филар. 
А р. Черн. ч. 2 . стр. 3 7 — 3 8 . Толк. Ев. Мих. па Мѳ. стр. 13 14 .
Обозр. Прор. кн. Хергоз. 1 8 7 3 . стр. 3 4  —  4 2 . Сп. Êosenm. на 
Исаіи 7 , 3 . Keil и D el. на Исаіи гл. У П — ХП . Zell. 1. р. 6 9 6 .  
Віеіпп, Библ. древн. стр. 7 2 9 . Сн. Еммапуилъ.

Ш е б е т ъ - А р ъ  —  отъ =  обитаніѳ, жилище, —  тоже,
чт0 — городъ; KatoixYjaou "Нр; V : ut requiescerent in  Ar; селеніе 
Иръ; Stadt Ar): Числ. 2 1 , 1 5 . си. ст. 2 8 . сп. Исаіи 1 5 , 1 .—  
Шебетъ Аръ, или Аръ , или Ар-Моавъ— главный, городъ Моавитскій, 
п ри  ржгъ Арнонѣ, на сѣверпой границѣ земли Моавитской (Числ. 
2 2 ,  3 6 ) . По/своему положенью цри Арнонѣ онъ называется городъ на 
долииѣ, городъ среди потока (Нав. 1 3 , 9 . 1 6 . Втор. 2 , 3 6 ) . У Гре-



ковъ и Римлянъ назывался Равваѳъ-Моавомъ и Арѳоиолемъ. Городъ этотъ. 
въ 3 4 2-мъ году разрушенъ былъ землетрясеиіемъ, и имя Ареополя пе
решло на городъ Раббу, въ 6-тп стадіяхъ па югъ лежащій отъ Ариопа, 
но не этотъ городъ означаетъ мѣсто древняго города, а его указываютъ 
ныпѣ ири верхнемъ Арпонѣ, къ юго-востоку, при устьѣ вади Епкейле, 
въ развалинахъ Мехатетъ ель-Хадшъ. Атл. Мѳпке, JVs Y III . Herz. X I Y . 
p. 7 2 6 .  W iner, T . 1 . p. 7 4 . Eiehm , Библ. Древн. p. 7 4 — 75.. 
сп. Аръ и Аръ-Моавъ.

Ш е в а  —  клятва; 2aj3â, Saßes, Eaßsu; Saha, Sabee;
Сава, Савапъ, Совевъ, Савее; L: Seba, Scheba). Различныя лица и 
племена, встрѣчающіяся подъ этимъ пазваиіемъ въ священномъ Писапіиу 
указаны нами подъ словомъ Сава, по въ Русскомъ, согласно съ Еврей
скимъ, вездѣ читается Ш ева. См. подъ словомъ Сава— а ., б ., и в . ,  
и слѣдующее тамъ замѣчаніе. Сп. E iehm , Библ. Древн. 1S S 2  г. р. 144-6 .

Шеватъ Saßäx; Sabath; Саватъ; L: Sebat); Зах. 1 , 7 . —
Одипадцатый мѣсяцъ граждапскій, отъ новолупія Февраля до поволупія. 
Марта. Названіе это вошло въ употребленіе иослѣ плѣна Вавилонскаго. 
Фюрста 2 . р. 4 0 0 .  Гезеп. изд. S . p. S 2 3 . Сп. Саватъ.

Шеванів —  по Гезеп. ближній Богу; Swßswa, Eojx-
vfat, Sa^avt'a, Ssßavfa, Saßavfa; Sebenias, Sabania, Sebenia;
Сшвеніа, Caxama, Севан fa, Савапіа; ,L: Sebania):

а .,  1 H ap. 1 5 , 2 4 .— Изъ священниковъ съ музыкальными инстру
ментами при леренесеніи ковчега завѣта во времена Давида.

б ., Нееміи 9 , 4 .  о . сн. 1 0 , 4 . — Изъ священниковъ, главъ по-
колѣній, во дни Ездры и Нееміп, въ 24 -й  день 7-го мѣсяца, иослѣ
чтенія закопа и исповѣданія въ грѣхахъ, торжественно славословившихъ 
Господа, и потомъ давшихъ обязательство быть вѣрными Богу и Его  
закону, и не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными. Сн. 9 , 1—  
5 . 3 8 .  1 0 , 4 . 2 8 — 30:

в ., Неем. 1 0 , 1 0 . 1 2 .— Изъ Левитовъ во дни Ездры и Н еем ііѵ  
давшихъ тоже обязательство— поступать ио закону Божію и не вступать 
въ родственныя связи съ иноплеменными. Сн. ст. 28  —  3 0 .

Фюрста, 2 . р. 4 0 2 . Гезен. изд. 8 .  р. 8 2 4 .

Шевна ( К ? $ ) :  Исаіи 2 2 ,  1 5 — См. Севна.

Ш е в е р ъ  “іэф =  ломаніе, разрѣшеніѳ, разрушеніе крушѳніѳ^ 
погибель; Saßep; Saber; Северъ; L: Sêber): 1 Пар. 2 , 4 8 — Сыпъ Х а 



лева, брата Іерахмеилова, отъ иаложиицы его Маахи. Сн. Мааха— е .,  
Фюрст. 2 . р. 4 0 6 . Гезен. изд. 8 . р. 8 2 6 .

Ш е в у и л ъ  —  блескъ, сіяніе, слава Божія, а по Гезен.
узникъ Божій; EoußaijX; Subuel, Subaël; Суваилъ; L: Sebuel):

а . ,  1 Пар. 2 8 , 1 6 . 2 6 , 2 4 . — Изъ потомковъ Гирсона, сына Мои
сеева; онъ былъ главнымъ смотрителемъ за сокровищами дома Божія во 
дни Давида.

б ., 1 Пар. 2 5 ,  4 . — Изъ сыновъ нѣвда Емана, временъ Давида. 
Фюрс. 2 . р. 3 9 9 . Гезен. изд. 8 . р. 8 2 2 .

Шегараимъ (С1ГГ  ̂ —  двѣ зари, т. е. утренняя и вечерняя заря; 
Eaapfo, SaapTjiх; У . и L: Sabaraim; Слав. Сеорімъ): 1 Парал. 8 , 8 .—  
Шегараимъ— изъ потомковъ Вепіамина; но родовая связь его съ извѣст- 
пыми сынами и внуками Веыіамина темпа. Онъ имѣлъ многихъ дѣтей въ 
зѳмлѣ Моавитской, посіѣ того, какъ отпустилъ отъ себя женъ своихъ—  
Хушиму и Ваару. Дѣтей онъ имѣлъ отъ Ходеши и Хушимы. Когда и по 
какому случаю нерешелъ опъ въ землю Моавитскую, не извѣстно, но видно, 
что онъ жилъ тамъ долго. Дѣтп его были главами ноколѣній. Фюрст. 
2 . р. 4 3 5 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 4 1 . Keil и Del. па Пар. р. 1 0 5 — 1 0 6 .

Ш е е р а  ( п р к $  —  кровная родственница, единокровная; Saapd, Sap ad; 
Sara; Capaa; L: Seera): 1 Парал. 7 , 2 4 . — Шеера изъ потомства 
Е фрема , сына Іосифа. Она построила верхній и нижній Беѳ-Оронъ и 
Уззенъ-Шееру. Шеера, вѣроятпо, была наслѣдственная дочь, и эти го
рода получила по паслѣдству, и обстроила и укрѣнила ихъ. Беѳ-Оронъ 
назначенъ былъ Левитамъ (Нав. 2 1 , 2 2 ). Послѣ онъ укрѣпленъ былъ. 
Соломопомъ (3  Цар. 9 , 1 7 . 2 Пар. 8 , 5 ) .  Фюрс. 2 . р. 8 9 8 . Gesen* 
изд. 8 . р. 8 2 1 .  Herz. 2. р. 1 1 7 . Zéll. 1 . р. 1 5 9 . Keil и D el. 
на Парал. р. 1 0 2 .

Іііела (гЬ р  — отъ — миръ, сііокойствіе, счастіѳ; у .  и
L : Sela; Слав. Сіли/мъ, СилиЬгь): Быт. 3 8 , 5 . 11. 4 6 ,  1 2 . Числ. 
2 6 , 2 0 . —  Шела, сынъ Іуды отъ дочери Шуевой, Хананеянки; отъ 
него поколѣніе Шелино. Въ другихъ мѣстахъ читается Оиломъ. См. Си- 
ломъ* Гезен. изд. 8 . р. 8 5 1 . Фюрст. 2. р. 44 9  —  4 5 0 . Riehm.. 
Библ. Древп. 1 8 8 2  г. р. 1 4 5 4 .

Ш е л е м ія  —  Богъ воздаяніѳ, т. е. воздаятель; SeXe|xîdc,
SeXsjj-toc; Salmias, Selemia; Салеміа, Селеміа; L: Selemia):

a ., 1 Ездр. 1 0 , 3 9 . — Изъ Израильтянъ, имѣвшихъ женъ ино- 
іглеменныхъ, во дни Ездры и Нееміи.



6 ., Неем. 8 . 3 0 .— -Отецъ Ханапіи, одного изъ чинившихъ стѣну 
Іерусалимскую во дни Нѳеміи.

в .,  Неѳм. 1 8 , 1 8 . —  Изъ священниковъ, поставленный Нееміею, 
вмѣстѣ съ Садокомъ, Федаіею н Хананомъ, при кладовыхъ, для раз- 
даянія частей братіямъ своимъ изъ нриношеній парода.

г . ,  1 П ар. 2 6 . 1 4 . — Изъ Корѳяпъ, привратниковъ при домѣ 
Вожіѳмъ. При расиредѣлепіи чередъ служенія при Давидѣ, ему выпалъ 
жребій служепія при вратахъ дома Божія па востокъ. См. Мешелемія.

д . .  Іерем. 8 6 ,  1 4 .— Изъ предковъ Іегудія, который посланъ былъ 
князьями къ .пророку Баруху, привести его съ свиткомъ пророчества 
Іереміипа на Іудею, и который, принесши свитокъ къ царю Іоакиму, 
но его приказание, читалъ его предъ царемъ вслухъ всѣхъ князей его, 
и царь отрѣзывалъ прочитанные листы пожичкомъ и бросалъ въ каминъ. 
См. Іегудій.

е ., Іерем. 8 7 ,  3 .  3 8 ,  1 .—  Отецъ Іѳгухала, одного изъ прибли- 
жениыхъ царя Сѳдѳкіи.

ж ., Іерем. 3 7 , 1 3 .— Отецъ Иреіи, начальника стражи при воро- 
тахъ Вепіампповыхъ во дни царя Седекіи.

3., 1 Ездр. 1 0 , 4 1 . —  Шелемілгу —  изъ Израильтянъ, имѣвшихъ 
жепъ нноплеменныхъ, во дни Ездры и Нееміи.

Gesen. изд. 8 .  р. 5 1 6 :  и р. 5 5 8 : Фюрст. 2 .
р . 4 5 7  и 4 6 0 .  Ііасселя, р. 2 0 0  и 3 3 8 .

Ш е л е ш ъ  — по Гезеп. три, трое; по Фюрсту: сила, крѣ-
ность, геройство —  отъ нѳупотребитѳльпаго въ Еврейскомъ быть 
твердымъ, крѣпкимъ; ЕеХХт)?; Selles: Елимъ; L . Seles): 1 Парал. 7 ,  
3 5 .— Изъ сыповъ Гѳлѳма, брата Шемера, изъ потомства Асира, главъ 
локолѣній Асировыхъ, людей воипственныхъ. Фюрст. 2 . р. 4 5 1 .  Гезен. 
изд. S . р. 8 5 9 .

Ш е л и х и и ъ  (С'ГРФ —  можетъ быть, нослапіе воды, по Ф.юрст. 
источники; SeXeeifi, Seliin; Сѳлеімъ; L: Silhim ): Нав. 1 5 , 3 2 . —  
Изъ южныхъ городовъ Іудиныхъ, къ Идумеѣ; поставляется между Лѳ- 
ваоѳомъ, Аипомъ и Гимопомъ; можетъ быть, тоже, что Ш арухенъ (Н ав. 
1 9 , 6 ) и Шааримъ (1 Пар. 4 , 3 3 ) . Сп. Шаараимъ. Herz. Х ІУ . 
p. 7 6 1 .

Ш е л о м и ѳ ъ ,  Ш е л о м о ѳ ъ  rppüïÿ, rYidw'—  миролюбіе, миро
любивая; Е а Х о ) ( і .8 і У :  5 £aXu>[iétih S a X ( ü [ x < w 9 - ,  Е а Х т ] | ій > & ,  E e X t [ x y D ;  Salo-



mith, salemoth, Salemith, Selomith; Салімиѳъ, Салшміѳъ, СаллумшѴь, 
Салишшѳъ, Салиміиѳъ, Сѳлімуѳъ; L: selomitli, Salomith, slomoth):

а ., 1 Пар. 3 , 1 9 .— Шеломиѳъ— дочь Зоровавеля, изъ потомства 
Давида, сестра Мешуллама и Хананіи.

б., 1 Пар. 2 8 , 9 .— Изъ Левитовъ, сыновъШимея, Гирсопянина, 
главъ ноколѣній Лаедаиовыхъ во времена Давида.

в., 1 Пар. 2 3 , 18 . сн. 2 4 , 22 . —  ПГеломиѳъ —  сынъ Ицгара, 
сына Кааѳа, сына Левія. Онъ же въ 1 Пар. (2 4 , 22 ) читается, со
гласно съ Еврейскимъ, Шеломоѳъ.

г.. 1 Пар. 2 6 , 2 5 . 26. 2 8 .— Шеломиѳъ— изъ потомковъ Еліе- 
зера, сына Моисеева, смотритель надъ сокровищами Храма, во времена 
Давида. Въ Еврейскомъ: Шеломиѳъ иШеломоѳъ.

д . ,  2 Пар. X I , 2 0 .— Шеломиѳъ— изъ сыновъ царя Ровоама отъ 
любимой жены его Маахи, дочери Авѳссаломовой.

е .,  1 Ездр. 8 ,  1 0 .— Шеломиѳъ, сынъ Іосифіи, изъ главъ иоко- 
лѣній, вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою, при царѣ Артаксерксѣ.

N B . Другія имена см. подъ словомъ Саломиѳъ. Фюрс. 2 . р. 4 6 0 .  
Гезен, изд. 8 . р. 8 5 8 .

Ш е л у м іи л ъ  —  но Гезен. другъ Вожій, но Фюрсту: Вогъ
есть миръ; снасѳніѳ, счастіе, блаженство; SccXajjurjX; Salamiei; Сала- 
мійлъ, Саламіиль; L: Selumiel): Числ. 1 , 6 . 2 , 1 2 . 7 , 3 6 .—  Ше- 
луміилъ, сынъ Дуришаддая, изъ главныхъ, избранныхъ мужей, назна- 
ченныхъ отъ колѣна Симеонова для исчисленія Израильтянъ въ пустынѣ 
Синайской, при Моисеѣ. Гѳзѳн. изд. 8 . р. 8 5 8 .  Фюрст. 2. р. 4 6 0 .

Ш е м а  У ?#. У??#—  слышаніе, слухъ. молва, слава; £осцаа, 
Sajxd, Sama, Samma, Semeïa; Семаа, Сѳмма, Сама; L: Sema,
Sama):

а .,  Нав. 1 5 , 2 6 .— Шема— изъ южныхъ городовъ колѣна Іудина; 
онъ же, вѣроятно, разумѣется подъ именемъ Вирсавія или Шева въ 
числѣ городовъ, назначенныхъ колѣну Симеопову (Нав. 19 , 2 ) . Herz. 
Х І Т . p. 7 6 2 . Riehm . Библ. Древн. 1 8 8 2  г. р. 1 4 5 8 .

б ., 1 Пар. 2 , 4 3 — 4 4 . — Изъ сыновъ Хеврона, сына Мареши, 
лотомства Іуды, сына Іаковлева. си. Keil и D el. па Пар. р. 4 7 — 4 9 .

в ., 1 Пар. 5 , 8 . — Изъ предковъ Белы, сынъ Іоиля, потомства 
Рувима. Бела съ родомъ своимъ обиталъ въ Ароерѣ, который на берегу 
потока Арнона (Нав. 1 3 , 8 — 9 . Сн. Числ. 3 2 ,  3 4 — 3 8 ) . Keil и 
Del. на Пар. р. 7 5 .



г . ,  1 Пар. 8 ,  1 3 .— Изъ сыновъ Елпаала, главъ жителей Аіа- 
лона. Сн. Верія— в.

д . ,  Неем. 8 ,  4 .— Изъ главъ и начальниковъ народа, во времена 
Ездры н Нееміи, значащихся въ числѣ стоящихъ но правую сторону 
Ездры во время чтенія имъ Закона Божія въ 7-мъ мѣсяцѣ. Во 2 Ездр. 
( 2 ,  4 3 ) , вмѣсто Шема, стоитъ Саммусъ).

Фюрст. 2 . р. 4 7 1 .  Гезен. изд. S . р. 8 6 5 .

Ш е м а ія  —  Богъ слышитъ; S a h a r a ,  S e j x e t ,  2 a -
|xata<;, Ss[xacaç, Sajiaiaç EeXsjiiaç, £e(juaç; Semeia, Samaia, Semeias, 
Semei; Caaréa, Самеи, Самеіа, Самаіа, Саміа, Сѳмеи, Семей, Семеа, 
Селемій, Семіа, Семіи; L : Seraaia, Semaiali):

а . ,  1 Парал. 3 , 2 2 .— Сыпъ Шѳханіи, изъ рода Давида и Зо
ровавеля. Сн. Шафатъ— а . , .

б .,  1 Пар. 4 ,  7 . — Изъ предковъ Зизы, отецъ Шимрія, изъ кня
зей племенъ потомства Симеона, сыпа патріарха Іакова. Сн. Адіилъ и др.

в ., 1 Пар. 9 , 1 4 . Неем. X I , 1 5 .— Сынъ Хашува, изъ Леви
товъ, сыновъ Мерарипыхъ, жившихъ ио возвращеніи изъ плѣпа въ Іе- 
русалимѣ. Сн. Keil и D el. на Пар. р. 1 1 2  и далѣе.

г ., 1 П ар. 9 , 1 6 .— Изъ Левитовъ, отецъ Овадіи, сына Галала, 
сына Идиѳуна.

д . ,  1 Пар. 1 5 , 8 .  —  Изъ сыновъ Елисафаповыхъ, изъ началь
никовъ родовъ Левитскихъ во времена Давида. Сн. Елисафанъ и Ел- 
цафанъ.

е .,  1 П ар. 2 4 , 6 . —  Писецъ, изъ Левитовъ, сынъ Наѳанаила, 
во времена Давида, при бросаніи жребіѳвъ записывавшій чреды служе- 
пія священниковъ, потомковъ Елеазара и Иѳамара.

ж ., 1 Пар. 2 6 , 4 . 6 . 7 . — Первенѳцъ Овѳдъ-Эдома, изъ при
вратниковъ, Кореяпъ, во времена Давида. Сн. K eil и D el. на Пар. 
р. 2 0 3 .

з . ,  2 Пар. 1 7 , 8 .  —  Изъ Левитовъ, вмѣстѣ съ князьями цар
скими и священниками, иосланныхъ по городамъ, учить пародъ Закону 
Божію, во дни царя Іосафата.

и ., 2 Парал. 2 9 , 1 4 . —  Изъ Левитовъ, сыновъ Идиѳуновыхъ, 
вмѣстѣ съ другими Левитами и священниками, очиіцавіпихъ и освящав- 
шихъ Храмъ во дни царя Езѳкіи.

і . ,  2 П ар. 3 1 ,  1 5 . —  Изъ Левитовъ, поставленныхъ при царѣ



Езекіи, для вѣриаго раздаянія своимъ братіямъ— свящепникамъ и ЗЕѳ- 
шггамъ съ ихъ семействами частей изъ приношеній Храма.

к ., 2 Пар. 3 5 ,  9 .— Изъ начальниковъ Левитовъ при царѣ Іосіи? 
лодарившихъ Левитамъ для жертвы пасхальной пять тысячъ овецъ и 
пять сотъ воловъ. Во 2 Ездр. (1 ,  9) вмѣсто Шемаія читается Самей. 
Можетъ быть, здѣсь разумѣется тоже лице, которое значится подъ 
буквою і . , .

л .. Іерем. 2 6 , 2 0 .— Отецъ Уріи, изъ Каріаѳіарима, пророчество- 
вавшаго на Іудею во дпи Іереміи и царя Іоакима и убитаго за сіе 
царемъ Іоакимомъ. Пророкъ скрылся было въ Египетъ, по онъ и от
туда приведешь былъ посланными отъ царя и убитъ. Подобная участь, 
ожидала и пророка Іеремію, и опъ только Ахикамомъ, сыномъ Оафана  ̂
снасенъ былъ отъ погибели. Сн, Толк. И. С. Якимова на Іѳрем. въ 
Х р. Чт. 1 8 8 0  г. Май и Іюпь, стр. 4 3 7 . Сп. Ахикамъ и Урія.

м ., Іерем. 2 9 , 2 4 . 3 1 . 3 2 .— Шемаія, Нехеламитяпинъ. изъ не- 
призваиныхъ Богомъ пророковъ п учителей, писавшій изъ Вавилона 
письма къ свящеппику Дефаніи и всему народу въ Іерусалимѣ, за чѣмъ- 
они пе запрѳтятъ пророчествовать пророку Іѳреміи и не посадятъ его 
въ оковы. За такія возмутительныя слова противъ Бога пророкъ име
немъ Божіимъ возвѣстшгь ему грозный судъ Божій. Herz. X IV . p. 2 3 9 .

it. ,  Іѳрѳм. 3 6 , 1 2 .— Отецъ Дѳлаіи, одного изъ князей царя Іоа- 
кима, благорасположенпыхъ къ пророку Іерѳміи и Варуху (сн. ст. 25).. 
Опи упрашивали царя не сожигать свитка пророчества Іереміина, но 
царь не слушалъ ихъ.

о .,  1 Ездр. 8 ,  1 3 .— Изъ главъ поколѣній Израильскихъ, вышед
шихъ изъ Вавилона съ Ездрою, послѣдніе изъ сыновъ Адоиикама. Си. 
Адоникамъ.

п .,  1 Ездр. 1 0 , 2 1 .— Изъ священниковъ, сыновъ Харима, имѣв- 
шнхъ женъ ипоплемепныхъ во дни Ездры н Нееміи.

p .,  I Ездр. 1 0 , 3 1 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Харима, имѣв- 
шихъ женъ иноплеменныхъ во дпи Ездры и Нееміи.

с .,  Нееміи 3 , 2 9 . —  Сынъ Шехапіи— изъ чинившихъ стѣну Іе-  
русалимскую во дпи Ездры и Нееміи, сторожъ восточныхъ воротъ Храма.

т .,  Неем. 6 , 1 0 .— Сынъ Делаіи, подкупленный врагами, и совѣ- 
товавшій Нѳеміи укрыться въ Храмѣ для спасѳнія своей жизни —  съ- 
цѣлію устрашить’ его и остановить возстановленіе стѣнъ Іерусалимскихъ» 
(ст. 9 — 1 4 ). K eil и D el. на Парал. и Ездр. и Неем. р. 5 4 4 — 5 4 5 .

у . ,  Неем. 1 0 , 8 . —  Изъ священниковъ, давшихъ обязательство 
быть вѣрными Богу и не вступать въ родственныя связи съ инопле
менными.



ф ., Нѳем. 1 2 , 6 .  1 8 .— Изъ главъ священниковъ, возвратившихся 
изъ іиѣна съ Зоровавелемъ.

X., Неем. 1 2 , 8 4 .— Изъ начальствующихъ въ пародѣ, нри освя- 
щенін стѣны Іерусалимской при Ездрѣ и Нееміи.

ц .,  Неем. 1 2 , 3 6 . 4 2 .— Изъ священниковъ нри освящѳніи стѣнн 
Іерусалимской во дни Ездры и Нееміи.

Фюрст. 2 . р. 4 7 2 . Гѳзен. изд. 8 .  р. 8 6 5 .  Cassel, р . 3 4 2 .
E iehm . Библ. Древп. 1 8 8 2  г. р . 1 .458 .

Шемарія 'Т?®?'—  покровъ, защитникъ, хранитель— Богъ,
или: хранимый Богомъ; Sap.apta, S a (Jtopi'a, Sap.api'a; Samaria, Samo- 
ria, Samarias, Semeria; Самарia, Самииріа; L: Samaria, Semaria):

а . ,  1 Пар. 1 2 , 5 . — Изъ сильныхъ и храбрыхъ колѣііа Веніами- 
яова, перешедшихъ къ Давиду въ Секѳлагъ.

б ., 2 Пар. X I , 1 9 . — Изъ сыновъ Ровоама, царя Іудѳйскаго, отъ 
Авихаили, дочери Еліава, сына Іессееаа.

в ., 1 Ездр. 1 0 , 3 2 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Харима, имѣв- 
шихъ женъ нпоплеменныхъ во дни Ездры.

г .,  1 Ездр. 1 0 , 4 1 . — Изъ Израильтянъ, сыповъ Ванія, имѣв- 
шихъ женъ нпоплеменныхъ во дни Ездры.

Фюрст. 2 . ,р. 4 7 4 .  Gesen. изд. 8 .  р. 8 6 7 .

Шемая (ПДйШ — сы. Шемаія; Sejieî; Samia; Семей; L: Semaia): 
1 Парал. 5 , 4 .— Сынъ Іоилл, изъ потомства Рувимова.

Шемая —  слухъ, молва, слава; ’Аа^а; Samaa; Самаа; L:
Samaa): 1 П ар. 1 2 , 3 . — Шемая— отецъ Ахіезѳра и Іоаса, изъ Гивы 
Вепіамиповой, перешедшихъ къ Давиду въ Сѳкѳлагъ. Фюрс. 2 . р. 4 7 2 .  
Гезен. изд. 8 .  р . 8 6 5 .

Ш емеръ — бодрствование, стража, караулъ; SejxTjp, S s jx ^ p ,  
2 <»р 5р; Somer, Sam id; Семіръ, Сѵимиръ, Саміилъ; L: S’amer, Somer, 
Samed) :

а .,  1 Пар. 6 , 4 6 .  —  Изъ предковъ нѣвца Еѳана, потомковъ Ме
рари, сына Левія. См. Еѳанъ.

б ., '  1 Пар. 7 , 3 4 .— Изъ потомковъ Асира, главъ ноколѣній Аси- 
ровыхъ, людей отборныхъ, воинственныхъ. Въ 3 2  ст. читается Ш о- 
меръ.



в ., 1 Пар. 8 ,  1 2 .— Изъ сыновъ Елпаала, колѣна Веніаминова; 
оиъ ностроилъ Оно и Лодъ, и зависящіѳ отъ него города. О городахъ 
Оно и Лодъ см. въ своемъ мѣстѣ.

Прим. Другія имена см. Сѳмиръ.
Фюрста 2 . р. 47В . Гезен. изд. 8 . р. 8 6 6 .

Ш е м и д а  —  слава ума, мудрости, прозорливости, или слава
мудрыхъ; < Iu|xasp, Ssptpaé, Sejttpd, So îapEji; Semida; Сѵмаеръ, Ce- 
міраелъ, Семіръ; L: Smida, Semida): Числ. 2 6 , 3 2 . Нав. 17 , 2 . 
1 Пар. 7 , 1 9 .— Ш емида— изъ сыновъ Галаада, сына Махира, сына 
Манассіина, родоиачальникъ племени Заіорданскаго иолуколѣна Манас- 
сіина (Числ. 2 6 , 3 0 — 3 2 ). Въ 1 Пар. (7 ,  1 9 )  значатся четыре 
вѣтви рода Шемиды. Фюрст. 2 . р. 4 6 7 . Гезен. изд. 8 . р. 8 6 2 .  
Riehm, Библ. Древ. 1 8 8 2  г. р. 1 4 5 8 .

Шеминиѳъ (Г^ртр— отъП.?^ == восьмый, восьмая; г',? 'Р ^ У = н а  
восьмой, т. е. на послѣдпей струнѣ; въ отношеніи къ топу голоса Ше- 
миниѳъ озпачаетъ самый низкій тонъ, октаву, въ противоположность
Аламоѳу (пшт̂ ) 5 верхнему, самому высокому тону, по нашему дисканту 
или сопрапо (Soprano); въ отношеиіи къ инструменту Шеминиѳъ озна
чаетъ восьмиструнный музыкальный инструментъ. См. 1 Пар. 1 5 , 2 1 . 
Псал. 6 ,  1 . X I , 1. У L X X  въ Парал. переведено: èv xcvôpacç à(xa- 
aevti> to o  èviayoaai (afjiaasvsid... ta^oaai), а въ Псалмахъ: бтер xîjç 
oyooriç; Y : in citharis pro octava canebant, pro octava; въ Слав: въ 
кѵмвалѣхъ пояху, еже прѳвзыти, w осмомъ, ш осмѣй; L: m it Harfen 
von acht Saiten, auf acht Saiten; въ Русскомъ въ Паралип. переведено: 
на цйтрахъ, чтобы дѣлать начало, а въ Псалм. на осмиструнномъ. Сн. 
Rosenm. на Псал. Proie g . p. 2 0 . Паллад. на Псал. p. X Y I. Zell. 
2 . р. 1 6 2 . Herz. X . р. 1 3 4 . Keil и D e l. на Парал. р . 1 4 9 . сн. 
Аламоѳъ. Подробпѣе о музыкѣ и нѣніи и о музыкальныхъ инструмен
тахъ и ихъ употреблении у Евреевъ при Богослуженіи См. Riehm, 
Библ. древн. 1 8 7 9  г. р. 1 0 2 8 — 1 0 4 5 .

Шемирамоѳъ (П'втов? —  изъ гЛюч и =  ш в а  высоты, выс
шая слава; Se|xipa|Ao>û; V . и L : Semiramoth; Слав. Семіраммѳъ):

а., 1 Пар. 1 5 , 18. 2 0 .— Изъ Левитовъ, второстѳпенныхъ пѣв- 
цовъ, во времена Давида, на Псалтиряхъ, тонкимъ голосомъ, возвѣ- 
щавшихъ глаеъ радованія, при иеренесеніи ковчега Божія въ Іеруса- 
лимъ (сн. ст. 16  и 2 8 ).

б . , - 2 Парал. 1 7 , 8 .— Изъ Левитовъ, вмѣстѣ съ князьями и свя
щенниками, ио распоряженію царя Іосафата, обходившихъ всѣ города 
Іудеи, для наставленія народа въ Законѣ Божіемъ.



Фюрста 2 . р. 4 6 7 .  Гезеп. нзд. 8 .  р. 8 6 2 .

Ш е н а ц а р ъ  р ? 1 Ш — отъ Сапскритскаго ™  вождь и блескъ= 
славный, знаменитый вождь пли предводитель; Saveaâp; Senneser; Анѳ- 
саръ; L: Seneazar): 1 Пар. 3 , 1 8 . — Изъ потомства царя Іехопіи, 
рода Давидова. Вѣроятно, зпачащіеся здѣсь дѣти Іехопіи были дѣти его 
по усыновленію, или по закону ужичѳства. Мих. Толк. Ев. па Мѳ. 
стр. 7 . K eil и Del. на Парал. р. 5 7 .

Ш е н и р ъ  Р 1̂ ?, " ^ ) ;  Пѣсп. Пѣсн. 4 ,  8 .  См. Сениръ и Ермонъ.

Ш е о л ъ  ( ^ -  см. Адъ): Быт. 3 7 ,  3 5 . Числ. 1 6 , 3 0 .  Втор. 
3 2 ,  2 2 . Исаіи 1 4 , 9 . 1 5 . Іез. 3 1 , 16. Іов. 7 ,  9 . Псал. 6 , 6. 
if д р .— Еврейское слово Шеолъ въ Русскомъ перѳводѣ нигдѣ пе удер
жано. Опо соотвѣтствуетъ Греческому ‘ Адъ С'Аог;?) и Латипскому Ог- 
cus, и выражаетъ разныя понятія, на прим. гробъ, могилу, жилище 
мертвыхъ, состояніе мертвыхъ, царство мертвыхъ, и пр. и пр. См. Адъ 
л Преисподняя.

Ш е р е в і я  —  по Фюрсту нрозябеніе, нроизрастѳніѳ Божіе, а
по Гезеп. зной, жаръ, пламя Іеговы; Sapaßt'a; Sarabia, Serebia, Se- 
rebias, Sarebia; Саравіа; L: Serebia);

а . ,  1 Ездры 8 , 1 8 . —  Шеревія— Левитъ, изъ сыновъ Махлія, 
сыпа Левіипа, призванный съ его сыновьями и братьями Ездрою изъ 
мѣстности Ка.сифьи для служѳпія въ доыѣ Божіѳмъ. Въ 2 4  ст. онъ 
значится въ чиелѣ начальствующихъ надъ священниками. Во 2-мъ 
Ездры (8 , 4 6  и 5 4 ) ,  вмѣсто Шеревія, читается; Асевивей и Есеревій.

б .,-Н еем . 8 ,  7 . 9 , 4 .  5 . 1 0 , 2 . 1 2 , 8 .  2 4 .— Шерѳвія, во дни 
Ездры и Нееміи зпачащійся въ числѣ Левитовъ, объяснявшихъ народу 
закопъ въ 1-ый и 24 -й  день 7-го мѣсяца (Неем. 8 ,  7 , 9 , 4 ) .  Оиъ 
же, вѣроятпо, значится въ числѣ Левитовъ, давшихъ обязательство 
быть вѣрпыми Богу и закону Его и пе вступать въ родственныя связи 
съ иноплеменными (Неем. 1 0 , 1 2 ) , и въ числѣ главъ Левйтовъ, но- 
ставленпыхъ для славословія ири благодарепіяхъ, по устаповлѳпіто Д а
вида' (Неем. 1 2 ,  8 .  2 4 ) .  Фюрст. 2 .  р. 4 9 7 .  Гезеп. изд. S . р . 8 8 0 .  
K eil и D el. на Пар. Ездр. и Неем. р. 5 5 2 .  5 5 6 .  5 6 6  и 5 S 1 — 5 8 2 . 
E iehm , Библ. Древн. 1 8 8 2  г. р. 1 4 6 4 .

Ш е р е ш ъ  ( ^ ^  —  корень, отрасль, отпрыскъ отъ корня; Eoupoç; 
Y . и L: Sares; Слав. Сорошръ): 1 Пар. 7 , 1 6 .— Шерешъ, братъ 
Кѳреша, сыпъ Махира, отъ жѳиы его Маахи, изъ рода Манассііг, сыпа 
Іосифа. Его сыповья; Уламъ и Рекемъ. Имена эти, какъ ПІереша и 
Кереша, такъ и Улама и Рекема, только здѣсь упоминаются. K eil и 
D el. па П ар. р. 9 9 .



Ш е ф а м ъ  (« n ?  —  по Фюрсту плодородное мѣсто, а по Гезен. го
лое, пустое, безлѣспое мѣсто; Ss-cpoqjiap, Sscpvt; Y: Sephama, Apho- 
nites; Сепфамаръ, Сефамій; L: Sepham, Sephimiter):

а . ,  Числ. 3 4 , 1 0 — 1 1 . —  Шефамъ— городъ па сѣверовосточной 
гранйцѣ Палестины, между Емаѳомъ, Цедадомъ, Дифрономъ, Гацаръ- 
Енаномъ, Ривлою, Аиномъ и Еиннереѳскимъ моремъ (Числ. 3 4 , 7— 1 1 ). 
Изъ этого видно, что предѣлы Израиля слишкомъ далеко должны были 
простираться на сѣвѳръ и востокъ— въ области Триполя и Ѳадмора, 
такъ что должны были обнимать большую часть Бикайской долины, 
все течѳпіе Леонтеса и половину въ противоположномъ паправленііг къ 
сѣверу тѳкущаго Оропта, до самаго далекаго протяженія на востокъ. 
Только во времена Давида и Соломона такъ далеко могло простираться 
царство Израильское. Но мѣстоположепіе этого города доселѣ не из- 
вѣстпо. Сн. Z ell. 2 . р. 4 6 5 . Herz. X IV . р. 7 6 2 .  Riehm, Библ. Древн. 
1 8 8 2  г. р. 1 4 6 0 .

б . ,  1 Парал. 2 7 ,  2 7 .— Изъ городовъ колѣпа Іудина; можетъ быть, 
тоже, что Шифмоѳъ, о которомъ упоминается въ 1 Дар. (3 0 , 28). 
Фюрс. 2 . р. 4 9 0 . K eil и Del. на Парал. р ., 2 1 3 . Riehm, Библ. Др. 
р. 1 4 6 0 .  Сн. Шифмоѳъ.

ШефатІЯ (nÿ?çu> —  Богъ есть судія; Eacpaifa; Saphatia; Сафатіа; 
L: Sephatia): 1 Пар. 9 , 8 .— Отецъ Мешуллама, изъ главъ поколѣній 
сыповъ Веніаминовыхъ, жившаго въ Іерусалимѣ. Keil и Del. на Парал. 
р. 1 1 4 .  Другія имена, см. Сафатіа.

Ш е ф о  (ів?> —  голый видъ, нагота, плѣшивост^ь, отсюда голое
мѣсто, голая равнина, степь; Еакраp, Saxpf; V . и L: sep h i, sepho; 
Слав. Сшфлръ, Сапфй): Быт. 3 6 ,  2 3 . 1 Парал. 1 , 4 0 .— Изъ сы
новъ Шовала, сына Сеира, Хорреянина, жившаго въ землѣ Эдомъ. 
Фюрст. 2 .  р. 4 8 8 . Gesen. изд. 8 .  р. 8 7 3 .

Ш е ф у ф а м ъ ,  Ш е ф у ф а н ъ  ( ü d W . ] ç w  =  змѣй, змѣя; Sur-pdv. 
SecpBcpdfcfx; V . и L: Siipham, Sephnphan; Слав. Сшфанъ, Сефуфамъ): 
Числ. 2 6 , 3 9 . 1 Пар. 8 , 5 .— Изъ сыновъ Белы, первенца Вепіа- 
минова, внукъВеніамиповъ; отъ пего поколѣиіе Шефуфамово. Въ 1 Пар., 
согласно съ Еврейскимъ, читается: Шефуфанъ. Фюрст. 2 . р. 4 8 6 . 
Gesen. изд. 8 .  р . 8 7 3 .

Шеханія ’ігрзэш—  сосѣдній, ближніи. искренпій Б.огу, или:
Богъ пребываетъ при немъ; Ee^evia;, l lexeyfe, Seypvla^ Zaxayia; 
Sechenias, Secheiiia; Сехеша, Сехоніа, Саханіа, Ехепіа; Ъ: Sachania, 
Sechania) :



а ., 1 Пар. 3 , 2 1 .— Сынъ Овадіи, изъ рода и потомства Давида 
и Зоровавеля.

б .,  1 Парал. 2 4 ,  1 1 . — Изъ священниковъ, потомковъ Аароно- 
выхъ, жившій во времена Давида; ему выпіелъ десятый жребій въ чредѣ 
служенія священническаго въХрамѣ.

в ., 2 Пар. 3 1 ,  1 5 .— Изъ Левитовъ, поставлеиныхъ во дни Езекіж 
при добровольныхъ приношеніяхъ Богу, для вѣрпаго раздавапія участ
ковъ братіямъ, и находившихся подъ вѣдѣніемъ Коре, сыпа Имныу 
привратника па восточной сторонѣ Храма.

г .,  1 Ездр. 8 ,  3 . 5 .— Изъ парода Израильскаго; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ Вавилона съ Ездрою. Здѣсь въ. 
3-мъ ст. имя потомка Шеханіи опущено. Недостатокъ этотъ воспол
няется снесѳпіемъ сего мѣста со 2 Ездр. По 2-й Ездры ( 8 ,  2 9 )  Ш е- 
ханія есть отецъ Латтуса (Хаттуша), и слѣд. имя Шехапіи относится; 
ко второму стиху 1 Ездры. А въ 5-мъ стихѣ, по Еврейскому текстуг 
имя рода Ш еханіи, сына Яхазіилова, пропущено. И этотъ педостатокъ. 
восполняется снесеніемъ сего мѣста со 2-мъ Ездры. По 2-й  Ездры (8 ,  
3 2 ) родъ этотъ есть родъ Заѳоя. См. Keil и Del. на 1 Ездр. р . 
4 6 3 — 4 6 4 .  сн. Сѳхеній.

д . ,  1 Ездр. 1 0 , 2 . — Шеханія, сынъ Іехіила, изъ сыновъ Ела- 
мовыхъ, давшій Ездрѣ совѣтъ обязать всѣхъ Евреевъ, имѣвшихъ женъ. 
иноплеменныхъ, клятвою —  отпустить ихъ отъ себя и съ дѣтьми ихъ. 
Сн. Еламъ— ж .. .

е ., Неем. 3 ,  2 9 . —  Отецъ Шемаіи, сторожа восточныхъ воротъу 
чинившаго стѣну Іерусалимскую при Нееміи.

ж ., Неем. '6 , 1 8 . — Шеханія, сынъ Араховъ— тесть Товіи Ам- 
монитянина во дни Нееміи, вѣроятно изъ знамепитой фамиліи въ Іеру- 
салимѣ.

з . ,  Неем. 1 2 , 3 .— Изъ главъ священниковъ, возвратившихся изъ. 
плѣна съ Зоровавелемъ.

N B . Другія имена см. Сехепія.
Фюрст. 2 . р. 4 4 7 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 4 9 .  K assel, р. 3 3 4 — 335»

Riehm , Библ. Древн. р . 1 4 4 8 .
Шехарія —  ц0 Фюрсту Богъ есть блистающій, Богъ свѣ-

титъ, сіяетъ, по Гезен. Богъ ищетъ; Eaaptaç, Eaapta; Saharia; Сареа; 
L: Seharia): 1 Пар. S ? 2 6 .— Изъ сыновъ Іерохама, главъ поколѣній 
Веніаминовыхъ, жившихъ въ Іерусалимѣ. Фюрс. 2 . p. 4 3 5 .  Гезен. изд. 
8 . р. 8 4 1 .



Ш е х е м ъ  —  спина, тылъ, хребетъ; Sechem; СѴхемъ,
Свхѳмъ; L: Siebern, Sechem);

а . ,  Числ. 2 6 , 3 1 . Нав. 1 7 , 2 . —  Изъ сыновъ Галаада, сына 
Махира, первенца Манассіина.

б .,  1 Пар. 7 , 1 9 .— Изъ сыновъ Шемиды, потомства Манаесіина. 
Сн. Шемида.

N B . Другія имена см. Сихемъ.

Гезен. изд. 8 .  р. 8 4 8 . Riehm, Библ. Др. 1 8 8 2  г. р. 1 4 4 8 .

Ш е ш а н ъ  ( І ^  —  отъ w’-l# =  Дилія, отсюда бѣлый, свѣтлый, бла
городный; 2(і)ааѵ; V. и L: Sesan; Слав. Сшсднъ): 1 Пар. 2 , 3 1 .  
3 4 — 3 5 . — Шешанъ, сынъ Ишія и отецъ Ахлая, изъ потомства Іуды, 
сына ла-тріарха Іакова. Такъ какъ о Шешанѣ, въ 3 4 — 35 ст., гово
рится, что у него не было сыповъ, а только дочери, то— подъ Ах- 
лаемъ, сыномъ его, разумѣютъ женское лицо— Ахлаю дочь его, кото
рая, какъ наслѣдственная дочь, выдана была Шешаномъ за раба его, 
Егинтянина, Іарху, и имѣла отъ него многочисленное потомство. Мо
жетъ быть, Іарха былъ въ рабахъ у Шешаиа еще во время яребыва- 
нія Евреевъ въ Египтѣ. Многіе изъ древнихъ толкователей не безъ 
основанія полагали, что Іарха былъ отпущенъ Шешаномъ на волю и 
сдѣлался нрозелитомъ, т. е. принялъ вѣру Іудейскую. Связямъ Евреевъ 
съ Египтянами, такъ какъ и Идумеями, благопріятствуетъ и законъ.’ 
„Не гнушайся Идумеяниномъ, пишется во Второзаконіи, ибо опъ братъ 
твой. Не гнушайся Египтяншіомъ, ибо ты былъ нришельцемъ въ землѣ 
его. Дѣти, которыя у нихъ родятся, въ третьемъ поколѣніи могутъ 
войти въ общество Господне“ (Втор. 2 3 , 7 — 8 ) . Так. обр. Іарха 
чрезъ свое супружество съ наслѣдственною дочерыо Шешапа вошелъ въ 
родъ Іуды. Keil н Del. на Парал. p. 4 6 . Берто на Парал. изд. 2 . 
1 8 7 3  г. р. 17 . Lange па Парал. 1 8 7 4  г. р. 4 4 . Сн. Іарха.

Ш е ш а х ъ  Snooty; V . n L :  Sesach; Слав. Сеслхъ): Іер. 2 5 ,
26 . 5 1 ,  4 1 .— Шешахъ по общему зшѣнію есть измѣнѳнное или ино
сказательное названіе Вавилона. Но нроисхожденіе, этимологія и »наче
т е  этого названія слишкомъ темны. По объясненію Еврейскихъ толко
вателей, Пророкъ употребилъ здѣсь особенный, каббалистическій родъ 
письма, цредставляющій буквы Алфавита въ обратномъ норядкѣ, т. е. 
замѣняющій настоящія буквы слова буквами, соответствующими нмъ съ 
другаго конца Алфавита, такъ что первая буква Алфавита (^) за ж 
мется послѣдпею (п ) ,  вторая ( - )  —  второю съ конца ( ^ ) ,  и такъ 
далѣе. Переставивъ так. обр. буквы, мы изъ Шешахъ получимъ Ба- 
белъ (^ ? ? ). По мнѣнію однихъ толкователей, секретный этотъ родъ яи-
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саиія уиотребленъ Пророкомъ изъ оиасенія со стороны Халдеевъ, чтобы 
прикрыть этимъ пазваніемъ возвѣщаемое въ пророчествѣ иредсказаніе о 
лредстоящемъ падѳиіи и погибели ихъ царства. По другимъ, это нужно 
было сдѣлать не ради Вавилоиянъ или Халдеевъ— Пророкъ не опасался 
прямо возвѣщать Халдеямъ ожидающую судьбу ихъ, a сдѣлалъ это для 
Іудеевъ, чтобы не возбуждать и пе поддерживать въ нихъ и безъ того 
уже слишкомъ сильной непависти къ Халдеямъ, ио оиасенію потери 
чрезъ нихъ своей свободы и независимости, о чемъ Пророкъ иредека- 
зывалъ имъ, внушая покорность царю Вавилона (гл. 2 7 ) .  Прямо вы
сказанная мысль о паденіи Вавилона могла бы только болѣе повредить 
имъ." Но если это такъ, то какъ же Пророкъ тугъ же употребляетъ и 
собственное имя Вавилона (ст. 1 2 . сп. 5 1 ,  41)? Очевидно, что нельзя 
такъ объяснять слово Шешахъ. Если и могло первоначально употреб
ляться у Іудеевъ такое названіе Вавилона, чтобы лопятнымъ только 
для однпхъ соотечественниковъ словомъ прикрывать свою злобу и нена
висть къ Халдеямъ, то, конечпо, пе по этому осповапію употреблено 
слово это у пророка, а— по знаменательному смыслу сего названія. Ис
кушенный, каббалистическій способъ лисапія былъ ли извѣстепъ н уио- 
требителенъ во времена Пророка, не извѣстно; опъ сдѣлался извѣстнымъ 
особенно въ средпіе вѣка. И при томъ два только слова въ свящ. Пи- 
саніи В . Зав ., въ объясненіи которыхъ обращаются къ этому мистиче
скому способу объясненія ихъ; это: Левкамай и Шешахъ (см. Левка- 
май); но сами по себѣ слова эти не необходимо и нѳизбѣжно требуютъ 
такого искусственнаго загадочпаго объяспенія; напротивъ, онѣ имѣютъ 
свой смыслъ, хотя и пе всѣ согласны въ объяспеніи его. Такъ, по Ми- 
хаэлису, слово Шешахъ сокращено изъ Шихшахъ 0 ]^ ? ^ ), которое, 
отъ Ш ахъ, крѣпкимъ, твердымъ быть, или быть обложеннымъ желѣ- 
зомъ или мѣдыо, означаетъ городъ, имѣющій желѣзныя ворота, или го
родъ, укрѣплепный мѣдною оградою. Такое объясненіе, действительно, 
весьма идетъ къ Вавилону, который Абиденъ пазываетъ —
мѣдновратный, по его крѣпкимъ воротамъ (Фюрс. 2 .  р. 5 0 5 — 5 0 6 ) .  
По другимъ, слово это, отъ I - 1? , означаетъ униженный, усмирен
ный, глубоко ниснадшій. что также идетъ къ Вавилопу въ состояиіи 
его паденія, о которомъ лредсказываетъ Пророкъ. По другимъ, можетъ 
быть, оно происходить отъ имени какого либо божества Вавилонскаго, 
хотя впрочемъ доселѣ и неизвѣстно такого божества. Можетъ быть, 
клинообразныя надписи на Ассирійско-вавилонскихъ памятпикахъ совре- 
менемъ точнѣе объяснять намъ это назвапіе. См. Фюрст. 2 . р. 5 0 5 —  
5 0 6 . Гезен. изд. 8 . р. 8 8 3 .  Keil и D el. на Іер. р . 3 8 4 — 3 8 5 .  Lange 
на Іер. 1 8 6 8  г. р. 1 8 8 — 1 8 9 . И. С. Яким. на Іер. въ Х р . Чт. 
1 8 8 0  г. Мар. и Апр. р. 4 2 2 — 4 2 4 . Riehm , Библ. Древи. 1 8 8 2  г. 
р. 1 4 6 6 . сн. Левкамай.

Ш е ш а й  ( ’^  — бѣлыи, свѣтлый, благородный; Sea ai. Souai; Sisaï,



Sesaï; Сессій, Cvci'a, Сесйнъ; L: Sesai): Числ. IB , 2 8 . Нав. 1 5 ,  14- 
Суд. 1 , 1 0 . —  Шешай— изъ потомковъ Енаковыхъ. Во дни Моисея 
они жили въ Хевронѣ. Послѣ Іисуса Навина они поражены и изгнаны' 
были оттуда Халеволъ, сыномъ Іефоннішшлъ. Въ русск. пер.. въ кп. 
Числ. Сесай. Gesen. изд. 8 . р. 8 8 3 .  Фюрс. 2 . р. 5 0 5 . Herz. III. 
р. 7 8 8 .  Z ell. 2. р. 4 6 6 . Hielim, Библ. Древ. р. 1 4 6 6  и 3 7 7 . сн. 
Еиакъ.

Ш е ш б а ц а р ъ  —  съ Персидскаго: чтитель, поклонникъ огня,
съ Санскр.: великій, знаменитый; Saaaßaadp, Eaoaßaaadp; Sassabasar; 
Сасавассаръ, Савапасаръ; L: Sesbazar): 1 Ездр. 1 , 8 . 1 1 . 5 , 1 4 . 1 6 .—  
Такъ называется князь или областеначальникъ Іудеи, т. е. Зоровавель. 
Гезен. изд. 8 . р. 8 8 3 . Фюрс. 2 . р. 5 0 5 . Zell. 2 . р. 4 6 6 . Herz. 
X IV . р. 2 8 5 . . .  Eiehm , Библ. Древ. р. 1 4 6 5 . Си. Саманассаръ и 
Зоровавель.

Ш е ѳ а р ъ  — съ Персидскаго: Звѣзда, съ Зендск.: начальникъ, 
повелитель; Eapaaftatoç, Eapeaftsoç; Setbar; Сарсоѳей; L: Setbar) : 
Есѳ 1, 1 4 .— Изъ семи приближенныхъ царя Артаксеркса князей Пер- 
сидскихъ и Мидійскихъ, упОминаемихъ въ исторіи Есѳири и Мардохея. 
Фюрста 2 . р. 5 0 8 . Гезен. изд. 8 .  р. 8 8 5 .

Ш е ѳ а р - Б о з н а й  — съ Персидскаго: звѣзда сіяющая. свѣт-
лая, яркая; Ea&apßooSavaü; V . Stharbuzanaï; Саѳарвузанай; L: Sthar- 
bosnai): 1 Ездр. 5 , 3 . 6 . 6 , 6 . 1 3 .— Изъ начальниковъ Персидскихъ 
во дпи Зоровавеля и Іисуса, сыпа Іоседекова. Вмѣстѣ съ этимъ Шѳ- 
вар-Бознаемъ и другими ихъ товарищами, зарѣчный областеначальникъ 
Ѳаѳнай доносилъ царю Дарію о продолжающемся Іудеями строепіи храма 
Іерусалимскаго, но безъ злаго намѣренія, и не останавливая ихъ дѣла7 
л только желая удостовѣриться въ правотѣ дѣла ихъ, и когда царь 
подтвѳрдилъ указъ Еировъ о Храмѣ, они въ точности исполняли пове- 
лѣніе царя, и строеніе благоуспѣшно продолжалось и благополучно было 
при пихъ кончено. Фюрст. 2 . р. 5 OS. Гезен. изд. 8 . р. 8 8 5 . Сн. Keil
и Del. иа Ездр. гл. 5 и 6 . р. 4 4 5  и дал.

Ш и б б о л е т ъ  р^ЭФ, =  колосъ; 2 - a p s ,  ЕоѵіЬціа; V . Schib- 
boleth; класъ; L: Schiboleth): Суд. 1 2 , 6 .— По произношеино этого 
«лова жители Галаадскіе, во время междоусобной войны съ Ефремля- 
ігами при Іефѳаѣ, узнавали Ефремлянъ, нри нереправѣ ихъ чрезъ Іор- 
данъ, и убивали ихъ. Ефремляпе произносили это слово: Сибболетъ, 
это была особенность ихъ діалекта. Фюр. 2 . р. 4 0 2 . Гезен. изд. 8 . р.
8 2 4 .  сн. Keil и D el. на Нав. и Суд. р. 3 2 2 .  E iehm , р. 1 3 9 3 .

Ш и в а  (ЛУЖ — клятва; "Opxos; Abundanfcia; клятва; • L: Saba):
зз*



Быт. 2 6 , 3 8 .  —  Такъ Исаакъ назвалъ колодезь, который выкопали 
рабы его въ долинѣ Герарской; потому что здѣсь Авимелехъ, царь I V  
рарскій, заключилъ дружескій союзъ съ Исаакомъ, и при этомъ оба 
они поклялись другъ другу (Быт. 2 6 , 3 1 ). Отъ имени колодезя и го
родъ здѣсь назывался Бѳѳршива (Вирсавія). Быт. 2 6 ,  2 8 — 8 3 . Ом- 
Беер-ІПива и Вирсавія.

Шиза (« Г ^  —  ио Фюрсту то отъ —  влюбленный, то отъ —  
бѣлымъ, свѣтлымъ быть, блестѣть—блескъ; Eaifiâ, Siza; Саха; L :
Sisa); 1 Пар. X I , 4 2 .— Отецъ Адины, главы Рувимлянъ, одного im, 
главныхъ воиновъ Давида. Фюрст. 2 . р. 4 1 9  и 4 3 9 .

Ш и к а р о н ъ  —  пьянство, оньянѳніе; Lor/xapu>v; Sechroua;
Сакхаршнъ; L; Sichron): Нав. 1 5 , 1 1 .— Городъ въ сѣверныхъ пре- 
дѣлахъ Іуды, къ западу отъ Аккарона, между Аккаропом'ь и Там- 
ніей. Фюрс- 2 . р. 4 4 8 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 5 0 .

Шиллемъ —  воздаяніе, возяездіе; ^оХХгцл, ^оХХгцх.
ЕеХХу]{і, БеХХоир; У: Saliern, Sollem, Sellmn; Слав. Селлимъ, Селлімъ: 
L: Sillem , Sallnm): Быт. 4 6 , 2 4 . Числ. 2 6 , 4 9 . 1 Пар. 7 , 1 3 .—  
Изъ сыновъ Нѳфѳалима, сына Іакова отъ Валлы, которую Лаванъ далъ 
дочери своей Рахили; отъ него поколѣніе Шиллемово. Фюрста, 2 . р.. 

’4 5 9 .  Гезен. изд. 8. р. 8 5 8 .

Шилонъ, Шилоній =  мирный, миролюбивый; ï^X am ; S i-
lon i, Silonitis; Сілшнъ, Сілюній; L; Siloiii): 1 П ар. 9 , 5 . Неем. 
X I , 5 .— Подъ именемъ Шилонъ пли Шилоній въ указанныхъ мѣстахч*. 
разумѣется Ш ела, сынъ Іуды и его иоколѣніе. Изъ сыновъ Іуды зна
чатся три главные рода: Фаресово, Шелино или Шелоиино и Зарино 
(Числ. 2 6 ,  2 0 ) .  Потомки ихъ, по указаиію кп Паралиноменонъ (1 
Пар. 9 , 3 — 6 ) , жили въ Іерусалимѣ. Изъ потомковъ Шилопія, жив
шихъ въ Іерусалимѣ, по кн. Парал. значится Асаія, ігервѳнѳцъ Ш и- 
лона, и, но кн. Неем. (X I , 5) Маасеа, сынъ Варуха. Не льзя подъ- 
именемъ Шилонъ разумѣть Шило или Силома, города колѣна Ефремова: 
ибо здѣсь указывается родъ Іудипа колѣна, а не Силомъ, городъ Еф
ремовъ. Вмѣсто Шилоиій иравилыіѣе надобно читать Шеланій С ^ О ) :

неправильная нунктація произошла отъ иисапія имени вм'І>-
сто п7̂ .  Не льзя также имени Асаія отождествлять съ именемъ Маасея, 
ибо, кромѣ разности въ начертаніи сихъ именъ, Асаія былъ ігервенецъ- 
ІПилона, а Маасея значится въ седьмомъ родѣ отъ Шилона. Фюрст. 
2 . р. 4 3 9 — 4 4 0  и 4 4 9 . Гезен. изд. 8 .  р. 8 4 4 . Keil и Del. на Пар.. 
и Неем. р. 1 1 3 — 1 1 4  и 5 7 3 .

ЦІИЛШа (р ф у)  —  отъ быть твердыігь, крѣпкимъ =  силаг



твердость, мужество; SaXtaa; Salusa; Селішванъ; L; Silsa); 1 Пар. 
7 , 3 7 .— Изъ сыповъ Цофаха, колѣна Асирова, главъ иоколѣній Ася- 
ровыхъ, людей воинетвенныхъ, главныхъ начальниковъ. Фюрст. 2 . 
р. 4 6 1 .

Шииа (rçpaïïf =  слухъ, молва, слава; Sapaa; simmaa, Sammaa, 
.Samaa; Саман, Саммаі; L: Simea):

а .,  1 Пар. 3 , 5 .— Изъ сыповъ Давида, родившихся отъ Вярсавіи:
въ Іерусалнмѣ. Во 2 Дар, (5 ,  14 ) и въ 1 Пар. (1 4 , 4 ) читается;
Самѵсъ.

б .,  1 Па]». 6 . 3 0  ( 1 5 ) . — Сынъ Узы, изъ рода Мерари, сына 
Л  ш ипа, одинъ изъ тѣхъ, кои поставлены были Давидомъ начальни
ками надъ пѣвцами въ долѣ Божіемъ (сн. ст. 8 1 ).

в., 1 Пара.ч. 6 , 39  (2 4 ) .— Изъ предковъ Асафа нѣвца, изъ рода 
Гирсона, сына Левіина, отецъ Вѳрехіи/ дѣдъ иѣвца Асафа.

г ., 1 Пар. 2 0 , 7 . Сн. 2 Д ар. 1 3 , 3 . — Изъ сыновъ Іесеея,
братъ Давида, во время сразвенія въ Геѳѣ поразившій одного изъ но-
тчковъ Рефаимовъ. Во 2 Дар. читается: Самая. Фюрст. 2 р. 4 7 1 .  
Гезен. изд. 8 . р. 8 6 5 .

Ш и м е а м ъ  (ONdw —  отъ K û Ç  быть свѣтлымъ, блистать, сіять =  
■блескъ, сіяніе; Sajjuxâ; Samaan, Samaa; Сама, Самаа; L: simeam, 
■Simea): 1 Пар. 9 , 8 8 . en. 1 Пар. 8 ,  29  —  3 2 .— Сынъ Мнклоѳа, 
.изъ потомковъ Іеиля, отца Гаваопитянъ, колѣна Веніамипова. Въ 1
Пар. (8 , 32 ) вмѣсто ІІІимеама читается: Шимей —  risjpw. Фюрс. 
2 .  р. 4 6 4 .

Шимеатъ, Шимеаѳъ (п уа^  —  слухъ, молва, слава;
'Iefxouâx): Semaatli, semmaatli; Іемуаѳъ, Семааѳъ; L: Simeath):

4 Ц ар. 1 2 , 2 1 .  2 Пар. 2 4 , 2 6 . —  Шимеаѳъ —  Аммонитянка, мать 
Завада, одного изъ заговоріциковъ, убившихъ царя Іоаса. Въ 4 Цар. 
внѣсто Завада стоитъ: Іозакаръ. См. Завадъ —  г . , .  Гезен. изд. 8 . 
р. 8 6 5 .

Шимей {'У®® =  но однимъ: Богъ слышитъ, по другимъ: Богъ 
■есть Слава, также: славный, извѣстный, знаменитый; Se[iee{, Еецес, 
XafAat, Safjiafd* Seine-!, Semeias; Семей; L: Simei):

a .,  Исх. 6 , 1 7 . Числ. 3 , 1 8 . 2 1 . 1 Пар. 6 , 1 7 . 2 3 , 7 .—  
Изъ сыновъ Гирсона, сына Левія. Въ кп. И сх., согласно съ Еврей- 
€кимъ, читается: Шнкеиг.



6 ., 1 Пар. 8 ,  1 9 .— Изъ сыновъ Федаіи, братъ .Зоровавеля, изъ 
царскаго рода Давидова.

в ., 8 Д ар. 4 ,  1 8 .— Шимей, сынъ Елы, изъ прпставниковъ Со
ломона надъ Израилемъ, доставлявшихъ помѣсячно иродовольствіѳ царю- 
и дому его, нриставникъ въ землѣ Веніамшіовой. Cit. Семей— б.

г .,  1 Парал. 4 , 2 6 . —  Сынъ Закура, изъ рода Симеона, сына
иатріарха Іакова; у него быю 16-ті. сыновъ и шесть дочерей.

д ., 1 Парал. 5 , 4 . — Шимей— сынъ Гога, отецъ Михи, изъ иле-
мепи Рувима.

е ., 1 Парал. 6 , 2 9 .— Сынъ Ливни и отецъ Узы, изъ потомства
Мерари. сына Левія.

ж ., 1 Пар. 8 ,  2 1 — 1 9 .— Шимей— изъ главъ иоколѣній Веніа- 
мииовыхъ; у него значится 9-ть сыновъ, но объ нихъ ничего болѣе 
не извѣстно.

3 ., 1 Пар. 2 5 ,  1 7 ,— Изъ сыновъ Идиѳуиа; ему, нри раенредѣ- 
лѳніи чередъ служенія въ Храмѣ ири Давидѣ, вышелъ десятый жребій. 
Въ 3-мъ стихѣ той же главы онъ читается: Семей.

и ., 1 Пар. 2 7 , 2 7 .— Шимей изъ Рамы, изъ начальниковъ надъ
имѣніѳмъ Давида, началышкъ надъ виноградниками.

1., 2 Парал. 2 9 ,  1 4 .— Изъ нѣвцовъ, потомковъ Емановыхъ, упо
минаемый при очиіценіи и освященіи дома Божія во времена царя Езекіи.

к . ; 1 Ездры 1 0 , 2 3 . —  Изъ Левитовъ, имѣвшихъ женъ инопле- 
мениыхъ, во дпи Ездры и Нееміи.

.т., 1 Ездр. 1 0 , 3 3 . — Изъ Израильтянъ, сыновъ Хашума, имѣв-
шихъ женъ иноплеменныхъ, во дни Ездры и Нееміи.

м ., 1 Ездр. 1 0 , 3 8 .  —  Изъ Израильтянъ, сыновъ Ванія, имѣв-
шихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры и Нееміи.

N B . Другія имена см. подъ словомъ Семей. Гезен. изд. 8 .  р. 8 6 5 .  
Фюрст. 2 . р. 4 7 2 . Cassei, р. 3 4 2 .  R iehm , Библ. Древ. 1 8 S 2  р.
р. 1 4 7 9 .

Ш и м е й ц ы  (РѴ№ф’, S a [x a 9 u jA ;  Sajjux& iet'fA ; résonantes; Самаѳіймъ; 
L: Sim eathiter): 1 Пар. 2 , 5 5 .— Шимейцы— изъ потомства Салмы, 
сына- Хура, сына Халевова, колѣна Іудина, изъ племенъ Соферійцевъ, 
писцовъ или ученыхъ, жившихъ въ Іабецѣ. Три племени Софійцевъ 
значатся здѣсь живущими въ Іабецѣ: Тирейцы, Шимейцы и Сухайцы;



но не извѣстно, по мѣстностн ли ихъ жительства такъ называются они, 
или но ихъ родовому ироисхожденію —  по ихъ родоначальникам^ или 
ио ихъ служенію и запятіямъ, мнѣиія объ этомъ различны. Жительство 
ихъ вообще полагается въ Хабецѣ, городѣ колѣна Іудина, ноложеніе 
котораго въ точности не можетъ быть указано; думаютъ однакоже, что 
онъ не далеко долженъ быть отъ Цоры, съ жителями котораго жители 
Іабеца здѣсь соединяются. Шимейцы, подобно Тирейцамъ и Сухайцамъ, 
причисляются здѣсь къ роду Салмы; но здѣсь же видно, что перво
начально они принадлежали къ Кенитамъ, и вмѣстѣ съ Рехавитами 
имѣли своимъ родоначальннкомъ Хамаѳа. См. Софѳрійцы. Сн. Тирейцы. 
Сн. Riel mi, Библ. Дрѳви. 1 8 7 7  г. р. 6 5 0 .

Шимраѳъ —  охраненіе, берѳженіе, охрана, стража; ^осцараО;
Samarath; Самараѳъ; L: Simrath): 1 Пар. 8 , 2 1 . —  Изъ сыновъ 
Шнмея, главъ иоколѣній колѣна Веніамипова. Фюрст. 2 . p. 4 7 4 . 
Гезеп. изд. 8 . р. 8 6 7 .

Шимри — , по Gesen. бодрый, бдительный, а но Фюрсту:
Богъ есть стражъ, защита, охраненіѳ; Esjipf, Sajiepi, Sap.ap£, cpoXâa- 
aovieç TYjv схрэдѵ, Zafxßpt'; Semri, Samri; Семрі, Самери, сыны стре- 
гущіи начало, Самарій; L: Simri):

а ., 1 Пар. 4 ,  3 7 . —  Изъ предковъ Визы, одного изъ князей и 
главъ ноколѣній колѣна Симеонова. О князьяхъ колѣна Симеонова сн. 
Замѣтки подъ имѳпами: Адіилъ, Асаія, Зиза, Іегу, Іамлехъ, Мешо- 
вавъ, и др.

б .,  1 Пар. X I , 4 5 .— Отецъ Іедіаэда, одного изъ главныхъ вои
новъ царя Давида.

в ., 1 Пар. 2 6 , 10. —  Шимри, сынъ Хосы, изъ привратниковъ, 
потомства Мерари, главный въ своемъ родѣ, во времена Давида.

г ., 2 Парал. 2 9 , 1В. —  Изъ Левитовъ, сыновъ Елицафановыхъ. 
Сн. Елисафанъ— а ., или Елцафанъ.

Фюрст. 2 . р. 4 7 4 . Гезен. изд. 8 . р. 8 6 7 .

Шимриѳъ —  бодрствующая, бодрствованіе, стража; Еардрт^,
•SàfAapfô; Semarith; Самаріѳъ; L: Simrith): 2 Пар. 2 4 , 2 6 . сн. 4  
Ц ар. 1 2 , 2 1 . —  Моавитянка, мать Іегозавада, одного изъ заговордщ- 
ковъ, убившихъ царя Іудейскаго Іоаса. Въ 4 Цар. вмѣсто Шимрнеы 
читается: ПІомера. Фюрст. 2 . р. 4 7 4 .

Шимронъ ( f W ,  î’n ®^ —  стража, охраненіе, караулъ; Saf*ßpav, 
üsjJL.sp<jbVj Xojjtspcöv, S o|aoc!)v, Ss{Apo>v; Semron, Seinvan, Sime-



ron, Seraeran; Самвранъ, Амврамъ, Сомрамъ, Семершнъ, Семри/пъ; L: 
Simron):

а . ,  Быт. 4 6 ,  1 3 . Числ. 2 6 , 2 4 .  1 Пар. 7 ,  1 .— Изъ сыновъ 
Иссахара, сына Іакова, родоначальникъ ігоколѣпія ІПимронова.

б .,  Н ав. X I , 1 . 1 9 , 1 5 . —  Изъ городовъ Ханаанскихъ, бывшік 
прежде столшгаымъ городомъ одного изъ царей Ханаанскихъ, союзни
ковъ Іавина, царя Асорскаго, и потомъ вотедпгій въ удѣлъ гсолѣна 
Завулонова. См. ІІІимрон-Мѳронъ.

Шимрон-Меронъ (РК"Ю —  р"1̂  Eojaocov, Sa[Apu>v;
Semerou; Маропскіи; L: Simron Meron): Нав. 1 2 , 2 0 . — Шимроп-Ме- 
ронъ, вѣроятно, тотъ же городъ колѣпа Завулонова ІПимропъ. Нѣко- 
торые признаютъ два Шимрона, и одинъ ПІимропъ полагаютъ южнѣе 
иа западъ отъ Назарета, а Шимрон-Меронъ сѣверпѣе— на западъ отъ 
Сафета (си. Атл. Menke № III  и Ѵ ІП ). Меронъ —  Финикійская об
ласть сѣверной Палестины, вѣроятпо, въ древности вмѣстѣ съ Шнмро- 
помъ составляла одну область, одно небольшое Ханаанское царство; по
сему царь сего царства и назывался царемъ Шимронскимъ if Шшірон- 
Меронсішмъ (Нав. X I , 1 . 1 2 , 2 0 ). Такъ какъ L X X -ть городъ ІІІим- 
ронъ пишутъ Сѵмоишъ и Талмудъ называетъ его Симопіа, то нѣкото- 
рые хотѣли находить его въ селеніи Семущйе, въ двухъ часахъ иа за
падъ отъ Назарета. Но такъ далеко на югъ— въ нижней Галилеѣ—  
городъ Шимронъ не могъ лежать. Но и Маронъ, на западъ отъ озера 
Гулехъ, или Мейронъ, на западъ отъ Сафеда, не можетъ быть при
знанъ за нашъ Меронъ или Шимрон-Меронъ. Городъ сей, какъ извѣстно, 
иринадлежалъ колѣну Завулонову; но колѣно Завулопово пе простира
лось такъ далеко на сѣверъ. Положѳпіе древняго города вѣроятнѣе опре- 
дѣляетъ нынѣшній эсъ-Семирійе— селеніе, лежащее на часъ пути къ се 
веру отъ Акко. См. R iehm , Библ. Древн. 1 8 8 2  г. р. І 4 8 5 .  Сн. 
Меронъ.

Шим т а й  ('ÊftHtf —  отъ — Богъ есть свѣтъ, блескъ, сілпіе;
Samsaï; Сам^а, Сам+а'й; L: Sim sai): 1 Ездр. 4 ,  8 — 9 . 1 7 .  

2 3 .— Ш иш ай— писецъ при Пѳрсидскихъ намѣстникахъ Сиріи, враж- 
дебныхъ къ Іудеямъ. Опъ, и вмѣстѣ съ нимъ совѣтпикъ Го хулъ и дру- 
гіе ихъ товарищи, враждебно писали, противъ Іудеевъ къ царю А р
таксерксу, чтобы воспрепятствовать строѳнію Храма и Іерусалима, и 
потомъ, въ слѣдствіе письма царя, сильною, вооруженною рукою оста
новили работы Іудеевъ. Сп. K eil и D e l. на Ездр. р. 4 8 7 .  Фюрст. 
2 . р. 4 7 5 .

Ширіонъ, см. Сиріонъ.

Шитрай (keri ’B i ÿ ) — отъ lœÇ* == правитель, распорядитель,



также ігисецъ, ученый, книжникъ; Satpaî; Setraï; Сатрйй; L: Sitrai): 
1 Пар. 2 7 , 2 9 .— ПІитрай Шаронянинъ— изъ начальниковъ надъ имѣ- 
ніемъ Давида, начальникъ падъ крупнымъ скотомъ въ Шаронѣ. Фюр
ста 2 . р. 4 3 7 — 4 3 8 . Гезѳн. изд. 8 .  р. 8 4 3 .  Штейнб. Т. 1 . 1878  г. 
р. 4 8 4 .

Шифій ('ѴШ —  полный, обильный, изобилующій, преисполненный, 
по Фюрсту— изъ Богъ есть полнота; Dacpàf; Sepheï; Сафеі; L:
iSiphei): 1 Пар. 4 , 3 7 .— Отецъ Зизы, одного изъ князей племенъ 
колѣна Симеонова, раздѣлявшихся па многія отрасли и обладавшихъ мно- 
точисленнымй стадами. Одни изъ нихъ въ нослѣдствіи времени нашли 
для себя богатня пастбища въ южныхъ краяхъ земли Филистимской, и 
тамъ поселились, истребивъ прежнихъ жителей; другіе, пошедши къ 
горѣ Сеиру, истребили остававшихся тамъ Амаликитянъ, и тамъ осно
вали свои жилища (1 Пар. 4 , 3 8 — 4 3 ).

ШифМОѲЪ (niûDtî? —  но Фюрсту отъ —  плодородное мѣсто, а 
до Гезен, отъ «"©tf—  голое, пустое, бшѣспое мѣсто; Sacpt; Sepha- 
moth: Сафа; L: Siphainoth): .1 Дар. 3 0 , 2 8 . — Изъ южныхъ горо
довъ колѣна Іудина. Болѣе въ св. Писаніи не упоминается. Иные ду
маютъ, что это тоже, что ПІефемъ и м  Шефамъ (Числ. 3 4 , 10). Но 
ІІІефамъ полагается на сѣвѳрѣ Палестины, a Шифмоѳъ вѣроятнѣе ле
жалъ въ южной части Іудеи. Это одинъ изъ тѣхъ городовъ, которымъ 
Давидъ разсылалъ дары изъ добычи, взятой отъ Амаликитянъ (1 Цар. 
8 0 , 1 8 — 2 0 . 2С>— 3 1 ) . Фюрста 2 р. 4 9 0 . Гезеп. изд. 8 .  р. 8 7 5 . 
W in er ,Т . 2 . р. 4 5 1 .  H erz .XIV*. р. 7 6 3 . Riehm , Библ. Древ. 1 8 8 2 г .  
р. 1 4 9 6 .

Шифра —  блескъ, сіяніе, ясность, красота, благолѣиіе;
EsTCcptopa; Sephora; Сепфшра; L: Siphra): Исх. 1 , 1 5 . — Одна изъ 
повивальныхъ бабокъ Египетскихъ, которымъ Фараонъ, опасаясь, раз- 
множѳпія Евреевъ, новелѣдъ убивать младенцевъ Еврейскихъ мужескаго 
пола при ихъ рожденіи, но которыя были богобоязненны, и не испол
няли повелѣнія царскаго, и Богъ покровительствовалъ имъ. Фюрс. 2 . 
р. 4 9 1 .  Гезеп. изд. 8 . р. 8 7 6 .

Ши хоръ (1 П ар. 1 3 , 5 ) .  см. Сихоръ.

Шихоръ-Ливнаѳъ (п^  Sitov xai Aaßavaft, Sstwp xat Aa-
ßavafr: Sihor et Lahanath; Сішръ и Лаванаѳъ; L: Sihorlibnath) : Нав. 
1 9 , 2 6 .— Небольшой ручей, на югѣ колѣна Асирова, впадающій въ 
море. Ипые, какъ Михаелисъ, принимаютъ его за рѣку Белусъ, близъ 
Птолемаиды, на югъ, впадающую въ Средиземное море. Рѣка эта осо
бенно извѣстна была, древнимъ по принятому мнѣнію о изобрѣтеніи здѣсь



стекла. Здѣсь на иесчаныхъ берегахъ ея Фішикіяие въ первый разъ 
стали готовить стекло, и потому, думаютъ, и названа она рѣкою стекла, 
или рѣкою, производящею стекло. Но миѣиіе, что слово Лпвна озиа- 
чаетъ стекло, слишкомъ сомнительно; Ливна значитъ бѣлый, и у L X X  
переведено Лаванаѳъ. Притомъ Шихоръ-Ливнаѳъ должеиъ лежать ниже, 
на югъ отъ Кармила, потому что у Навина онъ непосредственно сое
диняется съ Ііармплодъ, и представляется какъ южная пограничная рѣка 
колѣна Асирова. И далѣе, такъ какъ и городъ Доръ, но Навину (1 7 ,
1 1 . сн. ст. 1 0 ) , причисляется къ области Асира, то Шихоръ-Лив- 
паѳъ долженъ лежать еще далѣе на югь, ниже Дора. Теперь обыкно
венно понимаютъ подъ нимъ нѣсколько къ сѣверу отъ Кесаріи впадаю
щую въ море рѣку Зерку, что значитъ бѣлая рѣка, у Плинія извѣст- 
ную подъ именемъ крокодиловой рѣки. Сн. H erz. X IV . р. 3 8 0 ,  
E iehm , Библ. Древн. 1S S 2  г. р. 1 4 7 6 .  K eil и Del* на Нав. р. 1 56 .

Шіонъ {р Щ  —  ииснроверженіе, раззореніе, груда развалинъ; 
Eiu>vâ; Seon; Сіанъ; L: Sion): Нав. 1 9 , 1 9 .— Изъ городовъ колѣиа 
Исеахарова. Во времена Евсевія и Іеронима онъ извѣстенъ еще былъ 
подъ древнимъ его именемъ. Это, ио ихъ словамъ, небольшое селеніе 
нри горѣ Ѳаворѣ, къ сѣверу отъ Ѳавора. Шульцъ, во время лутеше- 
ствія своего, къ сѣверу отъ Ѳавора находилъ источиикъ Аинъ и раз
валины селенія, ііазываемаго Кирбетъ Сажнъ. Здѣсь еще прежде его 
указывалъ ноложеиіѳ древняго Шіона Е . Слитъ. Нынѣ на картахъ 
указываютъ развалины Кирбетъ Саинъ къ сѣверозападу отъ Ѳавора. 
Herz. XIV’. p. 7 6 3 .  W iner, T. 2 . p. 4 7 4 .  R iehm , Библ. Древн. 
p. 1 4 9 6 .

LLloa —  богатый, щедрый, великодушный, честный; Eouè, üoùo; 
V . Tyranni; Судъ; L: Fürsten): Іез. 2 3 , 2 3 .— Имя Шоа Іеронимъ 
и за нимъ новѣйшіе принимаютъ за имя нарицательное; но дрѳвніе со
гласно разумѣли подъ нимъ собственное имя. Подъ нимъ иадобио разу- 
мѣть область въ Вавилонѣ и народъ или жителей сѳй области, быв
шихъ въ еоюзничѳствѣ съ Ассиріянами, хотя точнѣе онредѣлить эту 
мѣстиость пли народъ этой мѣстности мы и не можемъ. Можетъ быть, 
разумѣется здѣсь упоминаемый Птоломеемъ городъ Ассиріи Sia или Siae, 
и отсюда пародъ Sohaei. См. Фюрст. 2 . р . 4 2 5 .  Штейнб. Т . 1 . р. 4 8 0 . 
R . Smend на Іезек. изд. 2 . 1 8 8 0  г. р. 1 6 1 . Сн. Коа.

Шовавъ ( ~ ^  — отступный, совратившійся съ пути, надшіЁ, ве
роломный; Eaißdß, Eoußdß; Sobab, Sobad; Сіѵвавъ, Сувавъ; L: Sobab):

a .,  1 Пар. 3 , 5 . 1 4 , 4 . 2 Д ар. 5 , 1 4 .— Изъ сыновъ Давида, 
родившихся въ Іерусалимѣ отъ Вирсавіи. Во 2 Цар. и 1 Пар. ( 1 4 ,  4 )

. въ Русск. читается: Совавъ.



6 ., 1 Пар. 2 , 1 8 .— Сыпъ Халева, сына Эсромова, изъ потом
ства Іуды, сыпа патріарха Іакова. Фюрста 2 . р. 4 1 8 . Гезеп. изд. 8 . 
р. 8 8 3 .

Шовалъ —  текущій, льющійся, теченіѳ, стренлѳніѳ, путеше- 
ствіе; ScopdtX, EoußaX; Y . и L: Sobai; Слав. Сшвалъ, Сувалъ):

а .,  Быт. 3 6 , 2 0 . 2 9 . 1 Пар. 1 , 3 8 .— Изъ сыновъ Сеира Хоррея
нина, жившихъ въ землѣ Эдома, изъ старѣйпіинъ Хоррѳѳвъ.

6 .,  1 Пар. 2 , 5 0 . 52 . — Сынъ Хура, сына Халевова, первенца 
Ефраѳы, отецъ Киріаѳ-Іарима. Сыновья его: Гарѳе, Хаци и Гаммѳню- 
хотъ. Си. Гарое и Гаммешохотъ.

п ., 1 Пар 4 , 1 — 2. — Изъ потомковъ Іуды, сына Іакова, отецъ
Реаіи. Keil и Del. иа Пар. р. 6 0 . Сп. Реаіа— а.

Фюрс. 2 . р. 4 1 8 : Гезен. изд. 8 . р. 8 3 3 .

Шовай С ?»  —  отводящій плѣнниковъ, а но Фюрсту: славный, т. е. 
Богъ; 2u>ßaf, SotßT; У . и Ь: Sobai; Слав. Сшвай, Сави): 1 Ездр. 
2 , 4 2 . Неем. 7 , 4 5 . — Изъ привратниковъ; его сыновья значатся въ 
числѣ возвратившихся изъ нлѣпа съ Зоровавелемъ. Фюрста, 2 . р. 4 0 1 .  
Гезѳн. изд. 8 . р. 8 2 3 .

Шовекъ —  оставдяющій, отнускающій, разрѣшающій, осво- 
иождающій; Swftyx; Sobec; Сювйкъ; L: Sobek): Неем. 1 0 , 2 4 . —
Изъ главъ парода во дни Ездры и Нееміи, давшихъ обязательства
быть вѣрными Богу и Закону Его и пе имѣть родствѳнныхъ связей съ
иноплеменными (си. Неем. 9 , 38  и 1 0 , 28— 3 0 ) . Фюрс. 2 . р. 405  и 
4 1 8 .  Gesen. изд. 8 . р. 825  и 8 3 3 .

Шогамъ (с л й ):  Быт. 2 , 1 2 . Исх. 2 8 , 2 0 . Іез. 2 8 , 13. Іов.
2 8 , 16 и др.— Драгоцѣнный камень, который у L X X -ти переводится
различпо: то Xîftoç тсрdatvoç, то Ониксъ, или вѣрнѣе Сардоникъ, то 
Вериллъ или Аквамарииъ, то иначе. Это зеленый или блѣдно-зеленый 
камень, иереходящій въ морской, синеватый цвѣтъ, или въ блѣдно- 
желтоватый. Камень этотъ производитъ Индія (Plin. 3 7 , 20). Луч
шими почитаются, которые отражаюсь собою зелепь или синеватость чи- 
стаго моря. W iner, Т. 1. р. 2 8 3 . Riehm, Библ. Древп. Т. 1. р. 
2 9 5 — 2 9 6 . Фюрс. 2 . р. 4 1 4 — 4 1 5 ,

Шогамъ p n w —  блѣдно-зелѳвый, иорейнаго цвѣта; ’laoâfx; Soam; 
Іесома; L: Soham): 1 Пар. 2 4 , 2 7 ,— Изъ сыновъ Іаазіи, Левитовъ, 
потомства Мерари, во времена Давида, подобно сынамъ Аароновымъ,



бросавпіихъ жребіи, ітри распредѣленіи чередъ ихъ служенія въ домѣ 
Божіемъ. Фюрс. 2 . p. 4 1 4 — 4 1 5 . Gesen. изд. 8 .  p. 8 8 0 .

Шомера pÇW- —  стража, охрана, бодрствующій, бодр
ствующая; Е«>|-»^р, Sajjiapijfr; Somer, Semarith; Сшміръ, Самаріѳъ; L: 
Somer; S im rith): 4  Дар. 1 2 , 2 1 . en. 2 Пар. 2 4 ,  2 6 .— Мать Ie- 
тозавада, одного изъ слугъ и заговорщиковъ Іудѳйскаго царя Іоаса, 
убившихъ его въ домѣ Милло. Сн. Шимриѳъ. Сп. Іоасъ— д . ,  Фюр. 2 . 
р. 4 7 8 . Гезен. изд. 8 .  р. 8 6 7 .

Шомеръ —  тоже, что нредъид.; <̂*>|Aijp; Somer;
Сомиръ; I,: Somer): 1 Пар. 7 , 3 2 . Въ 34  ст. читается: Піемеръ.—  
Сынъ Хевера, сыпа Беріи, изъ потомковъ Асира, главъ и пачальни- 
ковъ поколѣиій Асировнхъ. Фюрс. 2 . р . 4 7 3 .  Гезен. изд. 8 . р . 8 6 6 .

Шофанъ ( |в ^ ‘ —  по Фюрс. голое, обнаженное мѣсто; Socpap, 
Scücpâp; et Etroth et, Soplmn; Сшфанъ; Atroth, Sophan): Числ. 3 2 ,  
3 5 .— Имя НІофапъ встрѣчается только въ соедипепіи съ именемъ Ат- 
ротъ — въ Русск. Атароѳ-ПІофапъ. Городъ колѣна Гадова; по 
онъ здѣсь только упоминается и мѣстоположеніе его доселѣ не извѣстпо. 
Можетъ быть, это тоже, что Цафонъ (Н ав. 1 3 , 2 7 ). Фюрс. 2 . р. 
4 9 0 .  Gesen. изд. 8 .  р. 8 8 5 . и 6 2 6 . W iner, Т . 1 . р. 1 1 2 .  Riehm, 
Т. ] .  р. 1 1 6 . •

Шошанъ, Шошаннимъ (р?га/, jtfw , а ч ш ,  й ^ ^  =  кринЪ) лил)я? 
крины, лиліи: итс£р т&ѵ dcXXoiwtbjaojAsvow; pro iis , qui commuta-
himtiir; Слав, w измѣняемыхъ, w измѣншихся, w имущихъ измѣнитися; 
L: von den Kosen): Псал. 4 4  ( 4 5 ) ,  1 . 59  ( 6 0 ) ,  1 . 6 8  ( 6 9 ) ,  1 . 
7 9  (8 0 ) ,  1 . — Олова: Шошанъ или Шушанъ и Шошаннимъ, встрѣ- 
чаюіціяся въ надписаиіяхъ нѣкоторыхъ Псалмовъ, досѳлѣ положительно 
не объяснены еще толкователями. Ипые, принимая слово Шошанъ или 
Шушанъ въ значеніи „Л ш іи“ , разумѣютъ подъ нимъ музыкальный ин
струментъ, называемый такъ ио сходству своей формы съ Лиліею, такъ 
какъ такое назвапіѳ носили и другія въ формѣ лилій дѣлаемыя архй- 
тектурпня извалніл и украшенія, въ капителяхъ па нрим. колоннъ, и 
проч. Другіе, читая тѣже согласішя буквы съ другими гласными, и 
производя ихъ отъ слова =  шесть, разумѣютъ шестиструнный инстру- 
мептъ, шестиструнпую арфу (sextichordia). Еще иные разумѣютъ поту 
или иапѣвъ начальпаго стиха, но образцу котораго надобно пѣть слѣ- 
дующіе стихи. Другіе, особенно въ соединѳніи слова Шушанъ съ сло
вомъ Эдутъ, разумѣютъ оирѳдѣленнѣе указаніе на особенный нѣкоторый 
папѣвъ, усвояемый Псалмамъ съ такою иаднисью, который впрочемъ 
намъ не извѣстенъ. Еще иные разумѣютъ одну изъ 2 4-хъ  чередъ пѣв- 
ческихъ хоровъ, учреждѳипыхъ Давидомъ, называвшуюся такъ ио имени



нѣкоего ея начальника Шушана и потомъ Эдута. По другимъ вако- 
недъ выражеиія: Шошанъ, Шошаннимъ, Шошаннннъ Эдутъ— не столь
ко указываютъ на мелодію и напѣвъ пѣнія, сколько на со держан іе 
Псалмовъ, имѣющихъ такую надпись, служа синволическимъ обозначені- 
емъ ихъ содержанія, ихъ духа и характера. Но содержаніе Псалмовъ 
ръ такою надписью различно и оиредѣленнаго ничего яо этой надписи 
сказать о нихъ нельзя. Если радостный, торжественный Псаломъ 44 -1  
(4 5 )  справедливо носитъ названіе: пѣснь любви или нѣспь о возіюб- 
ленномъ, потому что въ немъ восиѣвается царь-домазанникъ Вожій и 
Его возлюбленная— царица одесную Его (сн. Пѣсн. Пѣсн. 2, 1— 4): то
совсѣмъ другое содержаніѳ 59  П с., 68-го и 79-го, въ которыхъ вы
ражается слезная молитва о снасеніи и избавленіи, каковыхъ молитвен
ны хъ воззваній много и въ другихъ Псалмахъ, хотя они и не носятъ 
надъ собою такой надписи. Вообще указанныя объясненія суть только 
догадки и иредноложенія, не ииѣющія твердыхъ для себя основаній. 
Болѣе правдоподобно и болѣе принято первое ннѣиіо, хотя впрочемъ и 
здѣсь, какой именно надобно разумѣть родъ музыкалышхъ ннструнен- 
товъ подъ словомъ Шошанъ, досѳдѣ остается темнымъ и неоиредѣлен- 
нымъ. Сн. Rosenm. Proleg. in Psalm, p. 2 0 . Gesen. Latine, p. 
9 9 1 — 9 9 2  и изд. 8 . p. 8 8 7 . Фюрст. 2 . p. 4 2 9 . Zell. 2. p. 3 6 0 .  
Св. Вишн. на Псалм. въ Х р. Чт. 1881  г. Янв. и Февр. р. 24— 2 5 . 
Lange на Псалм. 1 8 6 9  г. р. 2 7 — 2 8 .

Шуа ( W ’ =  счастіе, богатство, благодолучіе;
Site, Suaa; Сава, Сула; L: Suah:

а . ,  Быт. 3 8 , 2 . 1 2 . 1 Пар. 2 , 3 . —  Ш уа— имя одного Хананея- 
нина, коего дочь взялъ себѣ въ жепу Іуда, сынъ Іакова.

б . ,  1 Пар. 7 , 3 2 . —  Ш уа— дочь Хевера, сына Беріи, сестра 
Іафлета, Шомера и Хоѳама, изъ потомковъ Асира. Фюрст. 2 . р. 4 2 5 .  
Gesen. изд. 8 . р. 8 3 5 .

Шуалъ <№> — лиса, лисица; Sou ак, Souoat; V . и L: Suai; Слав. 
Суанъ): 1 Пар. 7 , 3 6 .— Изъ сыновъ Цофаха, сына Гѳлема, брата 
Шемера, главъ поколѣній Асировыхъ, людей воинственныхъ. Ся. Keil 
и D el. на Пар. р. 1 0 3 — 1 0 4 . Фюрст. 2 . р. 4 2 5 . Гезен. изд. 8 . 
р. 8 3 5 .

Шуаль (1 Д ар. 1 3 , 1 7 ) ,  см. Суаль.

Ш уахъ ДО# —  отъ опускаться, нагибаться, нисходить= низ
менность, долъ, ровъ, яма, отсюда въ переносномъ смыслѣ— униженіе, 
скорбь, смиреніе; Swté, Itoe; Sue; Cwieirb, Суей; L: Suah: Быт. 2 5 , 
2 . 1 Пар. 1, 3 2 . —  Изъ сыновъ Авраама отъ Хеттуры, Отъ него



производятъ Аравійское племя Сухитовъ или Савхеянъ; земля ихъ —  
Сакхея (E axxafa) въ пустой Аравіи, ио Птоломѳю, къ востоку отъ 
Ватанеи; ио другимъ (Абулфеда)— въ Шихапѣ, землѣ Моавитской; а 
другіе, какъ Буркгартъ, Сухитянъ находятъ въ илѳиеии Сіаиха, иа 
востокъ отъ Елаѳа. Достовѣрно только то, что племя .что должно на
ходиться близъ Идумеи, недалеко отъ земли Мадіамской. Отсюда нро- 
исходилъ Вилдадъ, одипъ іізъ друзей Іова, приходившихъ къ нему’ 
во время его несчастій, чтобы сѣтовать съ пимъ и утѣшать его (Іов. 
2 ,  i l ) .  Гезен. изд. 8 .  р . 8 3 4 .  Фюрс. 2 . р. 4 2 0 .  Rosenm. па Іов. 
1 8 3 2  г . р. 3 6 .  W iner, Т. 2 . р. 5 4 2 . K eil и D el. па Быт. р. 1 9 4 .

Шуваилъ —  но Гезеніусу вмѣсто =  узникъ Божій;
Stoßa^X, SoußaijX; Subaël, Subuel; Суваидъ, Суваилъ; L: Subael, 
Sebuel):

а ., 1 Пар. 2 4 , 2 0 . — Изъ Левитовъ, сыновъ Амрама, сына Ка- 
аѳа, сына Левія. Онъ упоминается во времена Давида, при распредѣ- 
леніи чередъ служенія Левитовъ (сн. 1 Пар. 2 4 ,  2 0  и 3 1 ) .

б ., 1 П ар. 2 5 , 2 0 . сн. ст. 4 . —  Изъ пѣвцовъ, сыновъ Емана. 
Тоже имя въ 1 Пар. ( 2 5 ,  4 ) читается: Шевуилъ. Ему вышелъ 1 В-й 
жребій въ чрѳдѣ служепія. Сп. Шѳвуилъ. Фюрст. 2 р. 4 1 8 .  3 9 9 .  
Гезен. изд. 8 .  р. 8 2 2 ,

Шумаѳяне (’рвю л— лош— отъ — ио Фюрсту цѣнить, оцѣнивать,
■судить=одѣнка, сужденіе; 'H aajiaô^ , ‘Hoajiaôeiv; .Semathei; Ісамаѳімъ; 
L: Sumathiter) : 1 П ар. 2 ,  5 3 .— Изъ нлеменъ Еиріаѳ-Іарима, сына ПІо- 
вала, сына Хура, сына Халевова, пѳрвепца Ефраѳы, колѣпа Іудина. 
Объ нихъ болѣе не упомипается. Мѣстпость ли Шума, или родоначаль- 
пикъ Шумаѳъ, отъ коѳго они имѣютъ свое пазваніе, пе извѣстпо. Фюргт.
2 . р. 4 6 5  и 4 7 5 .  Гезеп. изд. 8 . р. 8 6 7 .  Сн. Футіапы. Сп. Lange 
па Пар. 1 8 7 4  г. р. 4 7 .

Шуни ( W  —  спокойный, беззаботпый, счастливый; Savvfe, Еоощ  
Zùovéïq Y . и L: Simi; Слав. Сапнісъ, Суні): Быт. 4 6 ,  1 6 . Числ. 2 6 . 
1 5 . —  Изъ сыновъ Гада, сына Іакова; отъ пего иоколѣпіе Шупіево. 
Фюрст. 2 р. 4 2 4 .  Гезеп. изд. 8 . р. 8 3 5 .

Шупимъ — отъ- P]ÇU/ =  S a7C(p(v: SacpstfA, Secpteijx;
Sepham, Sepliim; Сафанъ, Сафінъ; L: Snpim):

a .,  1 Пар. 7 , 1 2 . 1 5 . — Изъ сыновъ Ира, сыпа Белы, сына 
Веніаштова. Сестра ихъ Мааха была женою Махира, отда Галаадова. 
Въ кн. Быт. (4 6 , 2 1 )  вмѣсто ІПутшмъ читается: Муитгмъ. Сн. 
Муппимъ.



б ., 1 Пар. 2 6 , 1 6 . —  Изъ привратниковъ, потомковъ Мерари. 
При расиредѣленіи чередъ служенія, ему вніпелъ жребій на западъ, у 
воротъ ІПаллехетъ. Сн. Шаллехетъ.

Фюрст. 2 . р. 4 8 8 .  Gesen. изд. 8 . р. 8 7 4 . Cass. р. 3 4 5 .  
Lange на Парал. 1 8 7 4  г. р. 1 6 8 .

Шутела, Шутелахъ — можетъ быть, отъ — свѣ-
жій высадокъ, разсада; Sou&aXa, üoftaXâ, Ea>daXcfô, SorôeXé; Sathala; 
Судалъ, Сусаламъ, СшфелгГ; L: Suthela, Suthelah): Числ. 2 6 , 3 5 .
1 Парал. 7 , 2 0 — 2 1 .— Изъ сыновъ и потомковъ Ефрема, сына Іо-
«сифа; отъ него поколѣніе Шутелино. Сыны эти Ефрема убиты были 
жителями Геѳа за то, что хотѣли захватить стада Геѳяиъ. Это было, 
вѣроятно, еще во время нрѳбыванія Евреевъ въ Егиігтѣ, при жизни 
Ефрема (Zell. 1 . р. 3 1 3 . Herz. Х У ІІІ. р. 4 4 2 . Библ. Ист. Фи
ларета нер. 3 -й ). Но другіе относятъ къ позднѣйшему времени, уже 
но занятіи Евреями земли обѣтованной (K eil и Del. на Парал. р . 
1 0 0 — 1 0 2 ) .  Сн. Бередъ. Фюрст. 2 . р. 4 3 0 .  Гезен. изд. 8 . р. 8 3 8 .

Шуха п п М =  низменное мѣсто, ровъ, яма,- оврагь, также скорбь, 
печаль, грусть, сн. Шуахъ; ’А ауаі^ Ао^а; Sua; Асха; L: Sulia): 1 
Пар. 4 , 1 1 .— Ш уха, братъ Хелува, отца Махира, потомства Іудина. 
Имя это нигдѣ болѣе не встрѣчается и представляется безъ потомства; 
иными принимается за одно съ именемъ Хуша въ 4-мъ ст., по
безъ оснЗванія. Сн. Keil и D el. и Lauge на cet ст. Фюрст. 2 . р. 
4 2 0 .  Гезен. изд. 8 .  р. 8 3 4 .

Шухамъ p W '  —  по Гезен. м. б. землекопъ, а по Фюрст. сми- 
реніе, или скорбь, печаль, сокрушѳнів; Suham, Suamitae;
Самой, L: Suham, Suhamiter): Числ. 2 6 , 42  —  4 3 . Си. Быт. 4 6 ,  
2 3 .— Сынъ Дана, сына Іакова, родопачальпикъ поколѣнія Шухамова. 
Въ кн. Быт., вмѣсто ПІухамъ, читается: Хушимъ. Замѣчательно, что 
въ кн. Пар. родословной Дана, такъ какъ и Завулона, нѣтъ. Сн. 
Хушимъ— а. Фюрст. 2 . р. 4 2 0 . Gesen. изд. 8 . р. 8 3 4 .

Ш уш анъ-здуѳъ, см. Шошанъ.
Ш у ш а н ъ  (|ЭД^; èv Eouoots): Дап. 8 , 2 . Есѳ. 3 , 1 5 . Неем. 1 , 

1. и др .— Шушанъ или Сузы— столичный городъ въ зѳмлѣ Еламской. 
См. Сузы.

(Щ , Ъ , Ы, Ь, Ъ ) .



э .

N B . Нѣкоторыя имена, начинающаяся съ сей буквы, см. подъ 
буквою Е .

Эгла (лЬз?, П-^У =  телица, юница, молодая корова; AâjxaXiç тріе- 
Vïjç, ’A^eXfa SaXaafo, ’А^гіХ, ’AqXa, ’А?Ха; vitula conternans, Egla; 
юница трилѣтна, Егла, Аглая; L: dreijaehrige K uh, E gla):

а . ,  Исаіи 1 5 , 5 . lep . 4 8 ,  3 4 .— Слово Эгла иные принимаютъ за 
имя нарицательное, какъ приложеніе къ городамъ— Сигору и Оронаиму, 
для означенія ихъ свободы и независимости, не знавшимъ еще рабства 
(сн. Іер. 4 6 ,  2 0 . 5 0 ,  1 1 ) ,  подобно юной телицѣ, не укрощенной, 
не иріученной къ ярму. Но для такого сравненія нѣтъ основанія. На- 
нротивъ связь рѣчи показываетъ, что здѣсь говорится объ мѣстности, 
и потому слово Эгла надобно принимать за имя собственное. И  L X X  
у Іереміи принимали за собственное имя— ’A ^eX fa SaXaofa; и у Флавія 
читается ’А^аХХос, какъ имя собственное (Древ. XIV*. 1, 4 ) .  Подъ име
немъ этой Эглы разумѣется селеніѳ или городъ на южной границѣ земли 
Моавитской, къ Идумѳѣ, не далеко отъ Цоара. Онъ называется третьѳі» 
Эглою— дЛЯ отличія отъ двухъ другихъ, носящихъ такое же 
названіе, мѣстностей. Фюрст. 2 р. 1 1 0 —  1 1 1 .  Гезен. изд. 8 .  
р. 6 0 8 — 6 0 9 .  W iner, Т . 1 . р. 2 9 6 .  K eil и Del. на Іерем. р . 4 7 2 .  
.Riehm, Библ. Древ. Т . 1. р. 3 0 8 — 3 0 9 . Сн. H erz. X IY . р . 7 4 1 .

б .,  2 Ц ар. 3 , 5 .  Сн. 1 Пар. 3 ,  3 —  4 .  —  Эгла —  одна изъ 
женъ Давида, мать Иѳреама или Іеѳераама, шестаго сына Давида. Въ 
1 Парал. она называется Аглая. Иѳреамъ былъ послѣдній изъ 6-ти  
сыновъ, родившихся у Давида въ Хевронѣ. K eil и D el. на Парал. 
р. 5 4 . Берто на Пар. изд. 2 . р. 2 6 .  Фюрст. 2 . р. 1 1 0 .  Гезен. 
Цзд. 8 . р . 6 0 9 .



Э г л а и м ъ  —  двойной псточпйкъ или два источника; ’АуаХг^.
’АуаМефц Gallim; Агаллімъ; L: Eglaim): Исаіи 1 5 , 8 . —  Городъ 
Моавитскій, упоминаемый только у Исаіи въ указанном!, мѣстѣ, но еще 
не найденный. По Евсевііи и Іеропиму опъ лежитъ въ восьми Римскихъ 
миляхъ на югъ отъ Ареополя или Ара или Раббы, столицы Моавит
ской; слѣд. это будетъ пе пограпичный городъ къ Идумеѣ, а городъ 
на сѣверо-востокѣ Моава; вопль Моава, распространяясь по всѣмъ пре- 
дѣламъ его, простирается на сѣверо-востокъ и за Эглаимъ даже до 
Бееръ-Елима. Бееръ-Елимъ полагается на еѣверо-востокѣ, внѣ иредѣ- 
ловъ Моава, въ пустыпѣ. Это, вѣроятио, тотъ колодезь Ел имъ, о ко
торомъ говорится въ книгѣ Числъ (2 1 , 1 6 — 1 8 ). Он. Бееръ и Беер- 
Елимъ. У Исаіи Эглаимъ полагается не далеко отъ Беер-Елима и Ди- 
мопа или Дивопа, которые выше Арнона, на восточной сторонѣ Мерт
ваго моря. Едва проходимая и рѣдко посещаемая мѣстпость эта, не 
представляя собою никакихъ особенных!» селеній, представляетъ такое 
удивительное богатство источниковъ и ручьевъ, что путешественник!. 
Зеетцепъ въ полтора часа насчитал!, восемь ручьевъ, которые, вытекая 
изъ известковыхъ и высокихъ базальтовыхъ горъ, внадаютъ въ Мертвой 
море. Можетъ быть, отъ этихъ, рѣзво скачущихъ водъ Эглаимъ имѣетъ 
и свое пазвапіе. Естественно, что нріг такомъ обильном!, орошепіи и 
растительность здѣсь, какъ и доселѣ, была роскошная, и, копечно, въ 
лучшія времена и воздѣланіѳ и населеніе здѣсь было богатое, хотя Іе- 
ронимъ и не говоритъ объ этомъ. Фюрст. 1. р. 18 . Rosemn. на Исаіи 
1 5 , 8 . Herz. X IY . p. 7 4 1 . Riehm , T. 1 . 1 8 7 7  г. p. 3 0 8 . Zell.
1 . p. 2 5 9 .

Эглаимъ (п.^ ^ ): Іез. 4 7 , 1 0 . —  Городъ на еѣверномъ концѣ 
Мертваго моря. См. Ен—  Еглаимъ.

Згудъ ("ипк —  ио Фюрсту сильный, крѣпкій; ’Awö, ’Awf), 'Q о 
Aod, Ahod; Ашдъ, Ашѳъ; L: Ehud):

а . ,  Суд. 3 , 1 5 . 4 , 1 .— См. Аодъ.
б .,  1 Пар. 7 , 1 0 .— Эгудъ, сынъ Билгаиа, сына Іедіацла, сына 

Веніаминова, изъ главъ поколѣпій Веніаминовыхъ, котораго пе льзя 
отождествлять съ Аодомъ, ибо Аодъ, хотя также Веніамитянинъ, но—  
сынъ Геры.

в ., 1 Пар. 8 ,  6 .— Эгудъ— также Веніамитянинъ, коего сыновья 
были главами своихъ родовъ. Но ироисхожденія его отъ сыновъ и вну
ковъ Веніаминовыхъ (1 Пар. 8 , 1 — 5) не значится. По сходству его 
имени въ Еврейскомъ съ Аодомъ, сыномъ Геры, Веніамитяниномъ, нѣ- 
которые принимаютъ его за одно лицо съ Аодомъ; но Эгудъ настоя
щаго нашего мѣста въ Еврейскомъ читается Эхудъ— , который от-
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личенъ отъ Аода, и котораго иные принимаютъ за одно съ именемъ 
Эхи, сыпа Белы, сына Вепіаминови, (Быт. 4 6 , 2 1 ) . Фюрс. 1 . р . 5 3 .  
Гезен. изд. S . р. 2 8 . Lange на Пар. р. 9 1 . .Какъ бы то ни было, 
но сыновья Эгуда или точнѣе Эхуда были главами родовъ, жившихъ 
въ Гевѣ Веніаминовой и Герою переселеппыхъ въ Манахаѳъ. Когда 
это было, и по какому случаю переселены опи Герою, не извѣстно 
(R iehm . Библ. Древн. р. 9 4 6 ) . Манахаѳъ— мѣстность также неизвѣстиая. 
Имя это встрѣчается между дѣтьми Хорреяпина Щовала (Быт. 3 6 ,  
2 3 .  1 Пар. 1 , 4 0 );  Кнобель соединяете сіе имя съ Идумейскою 
мѣстностыо Менохія и именемъ Мунихіатисъ, страны, у Птоломея зна
чащейся къ западу отъ Петры. Но имя Манахаѳъ встрѣчается и въ 
колѣнѣ Іудиномъ. Такъ половина Менухотянъ, но кн. П арал., произ
водится отъ Шовала, сына Халевова (1 Пар. 2 , 5 2 ) ,  и другая по
ловина отъ Салмы, также сыпа Халевова (ст. 5 4 ) .  Очевидно, что эти 
мѣстности различны отъ первой: первая полагается въ Щ умеѣ, послѣд-
нія двѣ— въ удѣлѣ колѣна Іудина. Но города ли какіе, или области
подъ пими разумѣются, пе извѣстно, и ноложепіе ихъ не можетъ быть 
указано, да и о самыхъ нлемепахъ этихъ или жителяхъ этихъ мѣстпо- 
стей преданіе ничего болѣе ие сообщаетъ паиъ. См. па указ. здѣсь мѣста 
K eil и D el. па Парал. р. .105. Берто на Парал. изд. 2 . 1 8 7 3  г. 
р. 8 3 .  Lange на Пар. 1 S 7 4  г. р. 9 1 . R iehm , Библ. Древн. 1 8 7 8  г. 
р. 9 4 6 . Фюрс. 1 . р. 29  и 5 3 . Cassel, р. 6 и 1 1 .

Э десса, городъ М есопотамскій, у Армянъ называемый E desia, у
Сиріянъ Орхоэ (U rhoi), у Арабовъ er-Roha, у Турокъ и Христіанъ 
Орфа; лежитъ иа границѣ между утесистой пустыней и нлодоиоспой зем
лей южной Месоиотаміи, тамъ, гдѣ къ сѣверозанаду среди крутыхъ 
горныхъ скалъ смѣло выстунаетъ открытое ноле равнины, въ 10 почти 
миляхъ отъ лѣваго берега Евфрата. Преданіе возводитъ его къ древ- 
нѣйшимъ времепамъ, признавая въ нѳмъ древнѣйшій городъ Ннмродова 
царства— Эрехъ, упоминаемый въ кп. Быт. ( 1 0 ,  1 0 ) .  Такъ но Тар- 
гуму Псевдо-Іонаѳана, но Таргуму Іерусалимскому, но Іеропиму и Еф
рему Сирину, и изъ повѣишихъ по Мпхаэлису, Бутманпу, Болену и 
другимъ. Но Эдесса слишкомъ далеко оетавляетъ за собою Ниагродово 
или Вавилонское царство и не можетъ быть принята за древпій Эрехъ 
(см. Эрехъ). Эдесса, исторически, какъ городъ, пе извѣстна была до 
временъ Македопянъ и Селевкидовъ. По Кедрину, городъ сей осиовапъ 
Селевкомъ Никаторомъ. который далъ ему имя Антіохіи, по вмѣсто этого 
названія вскорѣ вошло въ употребленіе названіе Эдесса, которое сдела
лось господствующими Другое названіѳ Эдессы было Каллироэ, которое 
производятъ отъ обильныхъ водою источниковъ города Эдессы. Названіе 
это Эдесса получила около времени иокорѳнія Персидскаго царства Гре
ками. Послѣ владычества Селевкидовъ за 136  лѣтъ до Р . Х р . здѣсь 
образовалось самостоятельное туземное царство, названное по имени го-



рода Орхоэпскимъ, и первый царь его былъ Оргой (или Osrhoës). 
Власть была не наслѣдстввнная, а избирательная изъ сосѣднихъ наро- 
довъ. Восьмый въ ряду владѣтѳлѳй сего царства, іго шгени Авгарь, 
сыпъ Авгаря, служилъ въ арміи Тяграна противъ Лукулла, и какъ 
Рим ляпе остались тогда побѣдителями, перешелъ на ихъ сторону. Пят
надцатый царь былъ тотъ Авгарь Ухомо, который но преданію писалъ 
къ Спасителю, предлагая Ему у себя мѣсто жительства и прося Его 
исцѣлить его отъ его болѣзни. При Траянѣ Огроенское царство подпало 
подъ власть Римлянъ, и потомъ сдѣлалось Римскою провипціѳю. Хри- 
стіапство рано появилось здѣсь и мало но малу достигло цвѣтущаго по
томъ состоянія, хотя, православная Церковь нѳрѣдко возмущаема была 
здѣсь лжеучителями (Аріапами, Несторіанами, Евтихіянами, Яковитахи 
и др .); но, послѣ завоевапія Магометанами, оно совсѣмъ было подав
лено; и только во время Крестовыхъ ноходовъ пе долго существовало 
основанное здѣсь въ 1 0 9 7  г. Балдуиномъ Христіанское графство, ко
торое въ 1 1 4 4 — 1146-м ъ  году также наконецъ пало подъ оружіемъ 
Турокъ. Городъ Эдесса лежитъ въ Жесопотаміи въ югозападномъ концѣ 
широкой равнины при склонѣ возвышающейся позади равнипы горы на 
двухъ возвышеніяхъ и лежащей между ними долинѣ, представляя собою 
видъ равнобѣдреннаго нѳправильнаго треугольника, коего основаніе ле
житъ на югѣ, а вершина въ яицеобразномъ округ ленномъ видѣ— на сѣ- 
верѣ. Весь окруженъ бѣлою известковою каменною стѣною. На югоза
падномъ углу на горномъ возвышеніи лежитъ въ развалинахъ крѣность. 
Внизу ея на возвышеніи лежатъ еще развалины такъ называемаго дворца 
Нимрода. Крѣпость, почти кругомъ обведенная вырубленнынъ въ ска
лахъ каналомъ, по Прокопію построена имиераторомъ Юстяиіаномъ. При 
подошвѣ крѣпостной горы вытекаютъ многіе источники, обильно снаб
жающее городъ водою. Внизу втораго изъ нихъ лежатъ болыпіе бас- 
сейпы, полные рыбами —  карпами, которыхъ жители почитаютъ посвя
щенными Аврааму. На сѣвѳрѣ при одномъ прудѣ стоитъ великолѣнная 
мечеть, посвященная также Аврааму. Жителей считаютъ здѣсь отъ 25 
до 4 0  тысячъ и болѣе; они главнымъ образомъ состоять изъ Ііурдовъ, 
Арабовъ, Армянъ, Жидовъ и Христіанъ. Эдесса славится на востотсѣ 
своими мануфактурными произведеніями изъ тонкой хлопчатой бумаги и 
желтаго сафьяна. W iner, Т. 1 . р . 2 9 2 . Herz. III. р. 6 4 5 — 6 4 7 . Си. 
Атл. Менке № 2-ый и Ііиіш. № III.

Эдомъ — красный, червленый; 5E oq>|a; Edom, Edomus;
Едшмъ, Идумея; L: Edom, Edomiter). Имя это въ св. Писаніи упо
требляется различно, и именно:

а ., Оно, какъ прозваніе Исава, перваго сына Исаака, употребляется 
о самомъ Исавѣ, какъ родоначальник* Идумеевъ. См. наприм. Быт. 
2 5 , 2 5 . 30 . 3 6 , 1 . 8 и др.



б .. О потимствѣ Исава, и цѣломъ народѣ, отъ него произшедшемъ 
и ибразовавшемъ собою цѣлое государство, которое ужѳ во времена Мои
сея представляется могуіцественнымъ и цвѣтущимъ. См. Быт. 3 6 ,  9 .  
1 9 . Исх. 1 5 , 1 5 . Числ. 2 0 ,  1 4 . 1 8 — 2 1 . 2 4 ,  1 8 .  3 4 ,  3 . Суд. X I,
1 7 . 1 Д ар . 1 4 ,  4 7 . 4  Д ар. 8 ,  2 0 . 1 Пар. 1 , 4 3 . 5 1 .  2 П ар. 2 1 ,  
S . Псал. 5 9 ,  1 0 — 1 1 . 8 2 ,  7 . 1 0 7 , 1 0 . 1 3 6 , 7 . Исаііг X I , 1 4 . 63,.
1 . Іер. 9 , 2 5 .  2 5 , 2 1 . 4 9 , 7 . Іезек. 2 5 , 12 —  1 4 . 3 2 , 2 9 . Дан. 
X I , 4 1 .  Амос. 1 , 9 . 1 1 . 6 ,  1 1 . 9 , 1 2 . Авд. 1 , 1 . Мал. 1 , 4  и др.

и в ., о землѣ Идумейской. См. на нр. Быт. 3 2 ,  3 .  3 6 ,  1 6 .  2 1 .  
3 1 . Суд.' 5 , 4 . X I , 1 8 . 4 Д ар. 3 , 2 0 . 1 Пар. 1 , 4 3 . Исаіи 6 3 ,  К  
Іерем. 4 9 , 1 7 .  Плач. Іер. 4 . 2 1 — 22  и др.

См. подъ словами: Идумея и Идумеи.

Эдомъ ( ’Eôcôjx): Нав. 1 5 , 4 4 . — Городъ па низмепиыхъ мѣстахъ 
ко.іѣиа Іудина; по онъ читается только у L X X -ти ио Александрій- 
скому списку и въ слав. Библіи; въ Ватиканскомъ читается: ’AtXwjj-; 
въ Еврейскомъ текстѣ и въ Вульгатѣ вовсе пѣтъ.

Здуѳъ (n 'n 2 — свидѣтельство, онредѣлеиіе, закопъ, откровеніе; 
оіЗаэд; doctrina; L: zu lehren): Псал. 5 9  ( 6 0 ) ,  68  ( 6 9 )  и 7 9  ( 8 0 ) . —  
Въ ладпнсатлх'ь указанныхъ Псалмовъ слово это встрѣчается только 
въ соедипеніи съ словомъ Шошанъ. Въ этомъ соедипеиіи иные иршш- 
маютъ выраженіѳ эти за названіе представителя одного пзъ извѣстныхъ 
во времена Давида хоровъ пѣвцовъ; другіе —  за назвапіе музыкалыіаго 
инструмента, на которомъ надлежало разыгрывать указанные Псалмы, 
или за указаніе нанѣва этихъ Псалмовъ; а по миѣііію еще иныхъ, пад- 
иисаніе это, подобно иѣкоторымъ другимъ падиисямъ Псалмовъ, указы
ваетъ преимущественно на содержаніе Псалмовъ съ такою надписью. 
Шушанъ— лилія, и Шушанъ Эдуѳъ— лилія откровенія или Вогооткро- 
веинаго Закона— это загадочное, аллегорическое указаиіе на особенное 
еодержаиіе Псалмовъ съ такою надписью. Но всѣ эти объясиепія суть 
только догадки и иредиоложешя, a оііредѣленпаго ничего сказать о пихъ 
нельзя. Си. Шошанъ и Шошанимъ.

Эзра (л? $  =  помощь Божія, Богъ помощникъ; ’Еарі; Ezra.; E v -  
рины; L :E sr a ):  1 Парал. 4 , 1 7 .— Езра— изъ рода и потомства Іуды, 
сына Патріарха Іакова; но родовой связи его съ извѣстными членами 
рода и потомства Іуды здѣсь не видно, или, можетъ быть, опъ изъ 
сыновъ Етама, ушшшаемыхъ въ 3-іелъ и 4-мъ ст. 4-ой главы Парал.; 
по и Этама родовой связи съ извѣстпыми сыпами Іуды не значится. 
Сыновья Эзры въ кп. Парал. значатся слѣдующія: Іеѳеръ, Мередъ, 
Эферъ и Іалонъ. Но далыгМшее сказаніе о нихъ. слишкомъ темно и: 
сбивчиво. Для ясности повѣствовапіе представляютъ въ такомъ. норядкѣ.



Непосредственно послѣ la  лона, четвертаго сына Езры, ставятъ сыповъ 
Биѳыі. дочери Фараоновой, жены Мереда, втораго сыпа Эзры, и по
томъ сыновъ Іудін, другой жены Мереда. Изъ этой перестановки ста
новится ясно, что изъ 4-хъ сыновъ Эзры вторый сыпъ его Мередъ 
имѣлъ двухъ женъ, и онъ только имѣлъ потомство, значащееся въ .17 
и 18-мъ стихахъ, прочіѳ же сыновья его: Іеѳеръ, Эферъ и Іалопъ по
томства не имѣлн. Фюрста 2 . р. 1 8 2 . Gesen. нзд. 8 . р. 6 2 5 . он. 
Берто па Нар. изд. 2. 1 8 7 8  г. р. 8 8 — 3 9 . Keil и Del. на Пар. р. 6 4  
и 65  и Lange на Пар. 1 8 7 4  г. р. 6 0 — 6 1 . Сп. Іетгуѳіилъ, Мередъ, 
Бнѳья и Іудія.

Эла (п^  —  отъ =  крѣпкое, твердое дерево, дубъ, тѳревигюъ; 
ГшХа, ’HXâç, ’НХа, ’НХа>; У . и L: Ela; въ Слав.: Ила, Елавъ):

а ., Быт. 3 6 . 4 1 . 1 Пар. 1 , 5 2 . —  Изъ старѣйіштъ Исавовыхъ 
въ зеаглѣ обладанія ихъ, Идумеѣ, бывіпихъ нослѣ царей, царствовав- 
шихъ въ землѣ той.

б .,  3 Цар. 4 , 1 8 .— Отецъ Шпмѳя, одного изъ ирнставниковъ Со- 
.ломона надъ Израилемъ, номѣсячно доставлявшихъ иродовольствіе царю 
я дому его. Оиъ былъ приставникомъ въ землѣ Вепіамиповой.

в ., 1 Пар. 9 , S .— Эла, сынъ Уззія, изъ сыновъ Веніаминовыхъ, 
главъ поколѣній Веніаминовыхъ, жившихъ въ Іерусалимѣ. Фюрс. 1. р. 
S5 и 8 7 .  Keil и D el. на Пар. р. 1 1 4 .

Эласа ^  =  Богъ сотворилъ, Богъ творецъ; ’НХааа; Elasa; 
Иласа; L: E)easa): 1 Ездр. 1 0 , 2 2 . —  Изъ священниковъ. сыновъ 
Пашхура, имѣвтихъ женъ4 пноплемепныхъ, во дни Ездры и Бееміи. 
Гезеп. изд. 8 . р. 5 1 . Фюр. 1 . р. 9 6 .

Э л - В е ѳ и л ь  (/W  =  Богъ Веѳиля; BacfbjX, ’I<r/upô? BatibjX;
Donms Dei; Веѳнль; L: E l Bethel): Быт. 8 5 , 7 . — Такъ патріархъ 
Іаковъ, но возвращенін своемъ изъ Месоиотаміи, иазвалъ мѣсто бывшаго 
ему явленія въ Лузѣ, когда онъ бѣжалъ отъ брата своего Исава. Тогда 
онъ, согласно видѣнію Божію, назвалъ это мѣсто Вѳѳиль— домъ Божіи; 
теперь, устроивши здѣсь жертвенникъ Богу, онъ назвалъ его Эл-Веѳиль, 
Богъ Веѳиля, Богу носвящаетъ онъ мѣсто это.

Элеазаръ, см. Елеазаръ.

Электръ или Илектръ ѵНХехтроѵ; Electrum; Илектръ;
L : Lichthelle): Іезек. 1 , 4 — 5. 27. 8 , 2 .— Электръ въ Еврейскомъ 
читается Хашмалъ— которое отъ испускать лучи, сіять, 
озпачаетъ свѣтъ, блескъ, сіяяіе. Другіе отождествляютъ сіе слово съ 
внраженіемъ мѣдь и ^рт гладкій, полированный, блестящій —



блестящая мѣдь. которое встрѣчается здѣсь въ 7-мъ стихѣ и въ ви- 
дѣиіи пророка Даніила ( 1 0 ,  6); но это выраженіе имѣѳтъ тамъ другое 
зиаченіе и ириложѳніе. По мнѣпію Бохарта имя Хашмалъ есть Хал
дейское, сложенное изъ ю'пз мѣдь и Халдейскаго или Талмудическаго

—  золото невыдѣланное, въ слиткѣ, самородокъ золота; въ 
полной сложности слово это было бы: яо отсѣченіи въ немъ
первой и послѣдией буквы, что въ Еврейскомъ бываетъ не рѣдко, ос
танется Хашмалъ, что собственно означаете металлъ, состоящій пзъ 
'мѣди и золота, но металлъ изъ золота н мѣди или изъ золота и се
ребра, самъ но себѣ, безъ отдѣлки и полировки, пе нмѣетъ блеска, 
тогда какъ здѣсь у пророка главное составляетъ пе изобразимый нѣкій 
блескъ. L X X  толковниковъ и Іеропимъ хорошо перевели слово Хаш 
малъ словомъ rjAexTpov или Electrnin, что означаетъ не просто составъ 
металла изъ золота и серебра или мѣди, a иылаіощій металлъ или бле
стящи! кристаллъ, или просто пѣчто блестящее, сіяющее, какъ раска
ленный, огнемъ иылающій уголь. Гезихій т̂ Хехтроѵ называетъ аХХотитгоѵ 
Хрооіоѵ. Suidas : ŸjXextpov, аХХбтотгоѵ ^риасоѵ, (j.e|j.ryjjtivov ибХа> xat Xtöuo; 
Плнній пишетъ: „Omni anro inest argentum y ario  pondéré, aliubi de- 
cuma parte, aliubi octava. Ubicmnquo quinta argenti portio est, olec- 
trnm yocatur... Electri natnra est ad lucernarum lumina clarius ar- 
gento splendere“ (X X X III , 2 3 ) . Изъ этихъ объяспеиій видно, что 
словомъ Электръ у Пророка изображается необыкновенный пѣкій блескъ 
и сіяніе. Слово это у Пророка встрѣчается здѣсь трижды ( 1 , 5 .  2 7 .  
и S , 2 ), и, что особенно замѣчателыю, вездѣ относится пе къ Херу- 
вимамъ, а къ сѣдящему надъ Херувимами на нрестолѣ Господу, служа 
изображеніемъ ненристуішаго Его велнчія и божественной Его славы 
(Іез. 1 , 2 6 — 2 8 , си. 1 Тим. 6 , 1 6 ) . Увидѣвъ это, Пророкъ въ бла- 
гоговѣйномъ тренетѣ иалъ на лице свое (2 , 1 ) . Си. Rosenm. на Іез.
1 , 4 . р. 2 0 . K eil и D el. на Іеяек. р. 1 2 — 1 3  и дал. Lange на Іоз. 
1 8 7 3  v. р. 41 и дал.

Элифазъ —  отъ ïÇ -золото =  Богъ золота, или Богъ мой—  
чистое золото; ’ЕХісргіС; Eliphaz; Еліфасъ, Еліфазъ; L: E liphas):

а .,  Быт. 3 6 ,  4 . 1 Пар. 1 , 3 5 — 8 6 .— Изъ сыповъ Исава, сына 
Исаакова, отъ жены его Ады, дочери Элопа Хѳттеяиина (Быт. 3 6 ,
2 . 4 . сн. ст. 1 5 — 1 6 ).

б .,  Іов. 2 , 1 1 . 4 ,  1. 1 5 , 1. 2 2 ,  1. 4 2 ,  7 . 9 . —  Элифазъ 
Ѳеманитянинъ, изъ потомковъ Исава, одинъ изъ друзей Іова. Въ рѣ- 
чахъ своихъ къ Іову опъ высказывалъ ту главную мысль, что всѣ 
люди грѣпшы, и что Богъ нравосудепъ и не можетъ наказывать не- 
виннаго, и слѣд. если Іовъ терпитъ страданія, то причина сего въ 
грѣхахъ его, и за тѣмъ обвинялъ его въ нечестіи и разныхъ нрестун- 
лепіяхъ, какихъ лъ праведпикѣ вовсе пе было, и въ заключепіе совѣ-



товалъ ему обратиться къ Богу и исправить жизнь свою (г.т. 4 . 5 . 
15 и 2 2 ) .

Злія (п^к =  Богъ есть Іегова; ’EXt'a, ’HXta, ’EXéta, ’HXsia; Elia; 
Еллі'а, Иліа; L: E lia):

а .,  1 Ездр. 1 0 , 2 1 .— Изъ священниковъ, сыновъ Харима, имѣв- 
шихъ женъ иноплеменныхъ.

б .,  .1 Ездр. 1 0 , 2 6 . — Изъ Израильтянъ, сыновъ Елала, имѣв- 
шихъ женъ иноплеменныхъ, во дпи Ездры и Нееміи. Фюрст. 1. р. 9 2 . 
Гезен. изд. S . р. 4 8 .

Злой, Элои СЕХсос, ЕХ<ш; Eloi, Еіоі; Ели», Елим; L: E li, Eli): 
Марк. 1 5 , 3 4 . сн. Mo. 2 7 , 4 6 .— Сирійское выраженіе; значитъ тоже,
что еврейское: =  Боже мой, Боже мой. Оно взято пзъ 21-го
псалма Давида, въ которомъ пророчески изображается страждущій Гос
подь за грѣхи человѣковъ. Стоявшіе при крестѣ страждущаго Господа, 
услышавъ слова эти, сказали: Илію (пророка) зовѳтъ Опъ. Это не то 
значитъ, чтобы слова: „Элои, Элои“ , или: „Или, Или“ , означали 
Илію. Понимавшіе Еврѳйскій языкъ очень хорошо могли поншшъ раз- 
личіе словъ: „Или, Или“ отъ Еврейскаго имени пророка: „Елія или 
Еліягу*; но это была язвительная насмѣшка ихъ надъ страждущимъ 
Господомъ. Сн. Толк. Ев. Мих. на Мѳ. 2 7 , 4 6 . стр. 5 3 2 — 5 3 6 .

Эл-Фаранъ (1> '?Н * =  дубовая роща Фарана; Tepéfhv&oç тijç Фаросѵ; 
Campestria Pharan; Теревінѳъ Фарань; L: die Breite Pliaran): Быт. 
1 4 , 6 .— Мѣстность Эл-Фаранъ полагается на югѣ Палестины, какъ 
нредѣдъ завоѳваній царя Еламскаго съ его союзниками во дни Авраама. 
Мѣстность эта относится къ извѣстпой лустынѣ Фаранъ, какъ часть къ 
цѣлому. Она находилась иа восточной сторонѣ пустыни при входѣ въ 
нее; подъ нею разѵмѣется пе самая пустыня Фаранъ, а особая иѣст- 
ность въ восточномъ концѣ ея. Иные разумѣютъ пристань Елаѳъ на 
сѣверномъ коііцѣ Элапитскаго залива, при нынѣшней крѣности Акаба. 
Названіе Эл-Фарана имѣетъ опа, безъ сомиѣнія, такъ же, какъ иЭлаѳъ, 
отъ элъ-дубъ или теревинѳъ, отъ близъ лежащихъ нальмовыхъ или те- 
реішнѳовыхъ лѣс-овъ. См. Фаранъ; сн. Keil и D el. иа Быт. р. 1 4 9 . Winer, 
Т. 2 . р. 1 9 2 — 1 9 3 . Riehm, Библ. Древн. 1 8 7 9  г. р. 1 1 3 7 .

Эммаусъ ( ’E(j.[iaouç: Emmaüs; Еммаусъ; L: Emiuahus): Луки 2 4 ,
1 8 .— Эммаусъ, о которомъ говорится въ Еваигелін Луки, есть неболь
шое сѳленіе, лежащее на сѣверо-заиадъ отъ Іерусалима, въ 60-ти ста- 
діяхъ отъ пего, составляющихъ отъ 10-ти до 12-ти нашихъ верстъ. 
Здѣсъ Господь явился двумъ ученикамъ въ первый день по Своемъ вос- 
кресепіи. Имя одного изъ пихъ Клеона; другой, но нреданію, былъ



самъ Евангѳдистъ Лука, который, какъ самовидецъ сего событія, под
робно п описывает!» его. Селеніе это съ среднихъ вѣковъ, по довольно 
распространенному предании, лежало въ мѣстпостн, извѣстнок подъ име
немъ Кубейбехъ, къ сѣверо-западу отъ Іерусалима. Эдѣсь видны остатки 
древняго храма, иостроепиаго иа мѣстѣ дома Клеоны, въ которомъ 
Господь, возлежа за столомъ и благословивъ хлѣбъ и іхреломивъ, ио- 
дал’ь его учеиикамъ, и иознаиъ былъ ими, и сталъ потомъ невндпмъ 
для нихъ. Здѣсъ въ одной верстѣ отъ селенія ноказываютъ также ис
точник’!» или колодезь, при которомъ Господь хотѣлъ удалиться отъ 
своихъ учениковъ (Нор. Т . 4 . стр. 1 1 1  — 1 1 5 ) . Но разстояиіе этого 
селенія отъ Іерусалшін па 15-ть стадій нревышаетъ цифру разстоя- 
нія Евапгельскаго Эммауса огь Іерусалима. Ныпѣ за Эммаусъ Еваи- 
гельскш зшогіе призпаютъ селеиіе Кулоніэхъ, первое селеніе на южномъ 
пути іізъ Іерусалима въ Іонпію пли Яфу; но оно отстоіггъ отъ Теру- 
салима, только въ 4-5-ти стадіяхъ; пе достаетъ цѣлыхъ 15-ти стадій 
до цифры разстоянія Евапгельскаго Эммауса. Болѣе нравдоиодобиымъ 
представляется то мпѣпіѳ, но которому мѣстомъ Евапгельскаго Эммауса 
полагается гора Самуила. Гора Самуила, какъ мѣстонребываніе сего 
пророка и жилище сыновъ пророческих!», конечно, не только извѣстна, 
но и иосѣщаема была благочестивыми Іудеями. Можетъ быть, упомяну
тые ученики нм ѣ л и здѣсь свои домы или блнзкпхъ родныхъ или знако
мых!.. Гора ;іта лежала между Кубейбѳхъ и Колуніэхъ па югъ отъ Ку- 
бейбегъ, и слѣд. ио своему разстояпію отъ Іерусалима, совершенно со- 
отвѣтствовала Евангельскому Эммаусу. См. Св. Земл. Олесн. Т . 2 . 
1 8 7 8  г. р. 2 2 7  и д а л .). Какъ бы то ни было, но не льзя призна
вать за селеніе Эммаусъ довольно значительна^) города Эммауса, ле- 
жащаго на западѣ Іудѳи, въ равнин!; Іудойской, какъ полагали Евсе- 
вій и Іеронимъ (O nom ast.). Городъ этотъ извѣстепъ знаменитою побѣ- 
дою Іуды Маккавея надъ военачальником!» Сирійскимъ Горгіемъ (ІМ ак. 
3 , 4 0 . 4 ,  3 ) .  Во времена Маккавейскія онъ укрѣплепъ былъ Вакхи- 
домъ (1 Мак. 9 , 5 ); нослѣ сожжепъ правителемъ Сирійскимъ Квин- 
тиліемъ Варомъ. Веспасіаиъ построилъ на развалинахъ его повый го
родъ и назвалъ Никополемъ. Въ послѣдствіи, въ 2 2 3-мъ году ио Г. 
Х р ., Геліогабалъ и Александръ Северъ увеличили и распространяли 
его. Во времена Хриетіанетва здѣсь было Епископство. Развалины Хри- 
стіаискаго храма сохранились доселѣ. Это мѣсто пыиѣ извѣстно подъ 
именемъ Амвасъ или Амоасъ, на запад'ь отъ Іалоиа, по дорогѣ между 
Іерусалимомъ п Рамлою. Съ этнмъ-то городом!» иные смѣшиваютъ Эм
маусъ Евангѳльскій. Но нослѣдній —  не большое селеиіе, а тотъ былъ 
нѣкогда довольно болыпимъ и знатиымъ городомъ. При томъ, тотъ ле
жалъ въ 1 7 6  стадіяхъ отъ Іерусалима. При столь далекомъ разстоя- 
піи, упомянутые учепики не могли бы въ тотъ же вечеръ возвратиться 
отсюда въ Іерусалимъ. Есть еще Эммаусъ близъ Тиверіады, на юго- 
западномъ берегу Тиверіадскаго озера, извѣстный теплыми минеральными



водами, которыя назывались также Тиверіадскими термами (Древн. Флав. 
К . 1 8 . гл. 2 . § 3 ) . Но оиъ, но слишкомъ отдаленному разстоянію отъ 
Іерусалима, тѣмъ болѣе не можетъ относиться къ нашему Эзімаусу. Сн. 
Zell. 1 р. 3 0 4 . Herz. III. р. 7 7 9 . Толк. Ев. на Луку, стр. 5 9 8 .  
W iner, Т. 1 . р. 3 2 5 . Eiehm , Библ. Древн. р. 3 7 6 — 3 7 7 . Олесн. 
Св. 3 . Т. 2. стр. 2 2 7 — 2 3 0 . Си. Атл. Мепке, J\° V III.

Эней ( ’Awéaç; V . и L: Aeneas; Сл. Епѳй): Дѣян. 9 , 3 3 — 3 4 .—  
Эней— одинъ изъ жителей города Лидды. Имя его новазываетъ, что 
онъ былъ родонъ Грекъ; по былъ ли онъ изъ числа вѣрующихъ, не 
извѣстпо, но, вѣроятно, имя Іисуса Христа было извѣстно ему. Онъ 
восемь лѣтъ лежалъ въ постелѣ въ разслабленіи. Ан. Петръ, носѣщая 
въ разпыхъ мѣстахъ Палѳстипы общества вѣруюпщхъ, пришелъ къ свя- 
тымъ и въ Ллдду, и нашедши здѣсь Енея, такъ долго лежащаго въ 
болѣзпи своей, сказалъ ему: „Эней! исцѣляѳтъ тебя I .  Христосъ,
встань съ постели своей“ ; и онъ тотчасъ получилъ исцѣлепіе. Увидѣвъ 
это, живѵщіе въ Лиддѣ и Саропѣ обратились къ Господу (Дѣян. 9 , 
3 2 — 3 5 ) .

Эрехъ (Т О  =  длина, долгота; ?Opé'/; Arach; Орехъ; L: Erech): 
Быт. 1 0 , 10 . —  Одшгь изъ 4-хъ городовъ, построенныхъ въ землѣ 
Сеннааръ Нймродояъ, составлявшихъ Вавилонское его царство. Его отож
дествляюсь съ Арку клинообразныхъ надписей и нынѣ находятъ въ раз- 
валинахъ Варка, къ югу отъ Вавйлопа, но западной сторонѣ Евфрата. 
И въ 1 кн. Ездры (4 , 9) упоминаемые Арехьяне ’Ap^uэілоі,
Erchuaei) суть жители того же Вавилонскаго города Арку или Эреха. 
Развалины его представляютъ неправильный кругъ, почти въ 14-ть 
километровъ въ объемѣ, который и доселѣ означаетъ высокій валъ въ 
иныхъ мѣстахъ въ 12-ть метровъ. Въ средипѣ его находится масса 
холмов'Ь, нрорѣзаниыхъ бесчисленными каналами. Въ развалинахъ нахо
дится множество гдиняпыхъ гробовъ и обозженныхъ кирпичей, покры- 
тыхъ клинообразными надписями древняго Вавилонскаго шрифта. Гли
няные, на огиѣ исиечениыя скрижали, привезенныя Леярдомъ изъ Куюид- 
жука, съ изображѳннымъ на нихъ разсказомъ о бывшемъ всемірнолъ ио- 
тоиѣ, о которыхъ упомянуто нами въ статьѣ о Ноѣ и бывшемъ при 
немъ всеміриомъ нотопѣ, вѣроятно, заимствованы изъ Библиотеки города 
Эреха, славившагося въ древности мѣстонребываніемъ тамъ знаменитой 
нѣкоей Греческой школы (см. Ной). Фюрст. 1 . р. 1 3 9 . Гезен. изд.
8 . р. 7 5 . R iehm , Библ. Древн. 187 7  г. р. 3 9 6 . сн. Властов. Св.
Лѣт. Т . 1 , 1 8 7 6  г. Ен. Быт. гл. X .  р. 118  и далѣе. Сн. Атл.
Кіішг. № 2 и 3 . и Менке J6 1 и 2 .

Эрмій ( ’Epfiyjç, Hermes): Дѣян. 1 4 , 1 2 .— См. Меркурій.
Зсора ( ’Aiaüipd, у Тпгаенд. ’Apaaouaîa) : Іудѳ. 4 , 4 . —  Эсора—



одна изъ тѣхъ земель, въ которыя, но случаю нашествія па Іудею 
Олоферна, военачальника царя Ассирійскаго, посланы были отъ сыновъ 
Израилевыхъ послы, чтобъ укрѣнляли всѣ входы въ нагорную страну, 
обнося стѣнами ж укрѣнляя вершины горъ и селенія и устрояя пре
грады на равнинахъ, и всѣ готовились къ войнѣ. Какую разумѣть 
ядѣсь мѣетиость подъ именемъ Эсорьт, оігредѣленно сказать нѳ льзя. 
Гезеніуе/ь, иа основаніи Сирскаго перевода, измѣняетъ ато иля иа Ве- 
йорапъ (Bat!lü)pav, Beth Haimm, Ayranitis); по географическое иоложегііе 
Гаурана не позволяете такого толкованія. Гроцій, Виперъ и др. полагаютъ, 
что, можетъ быть, здѣсь разумѣется Асоръ (’Ао<6р —  “̂ £ ) ,  городъ север
ной Палестины, или колѣна Веиіамииова. По мѣпію Рима, Эсора эта— одна 
изъ тѣхъ мѣстпостей, па которыя въ Греческомъ текетѣ Іудиѳи указывается 
какъ на особенно годныя мѣста, чтобы заградить узкіе проходы съ 
береговой равнины Средиземнаго моря и изъ долины Іордаиской въ на
горную страну 'Іудину къ югу отъ Санаріи; можетъ быть, ато нынѣш- 
няя Цора (Суд. 1 3 , 2 ) ,  лежащая па холмѣ, мимо котораго идетъ 
восходъ изъ равнины Филистимской чрезъ вади Гурабъ въ гору Іудинт. 
Zu den Apoh*. 2 . p. 1 4 7 . Herz. Х ІУ . p. 7 2 4 . W iner, Т . І .  i*>. 3 4 .  
Jiielmj, Библ. Древ. T. 1. 1 8 7 7  г. p. 3 3 .

Эсромъ, см. Есромъ.

Эхи ’мК —  отъ п” ‘̂ =  соедипеніе; ’A ^ ç ?  ’A fx é iq  Echi; Анхисъ; 
L: .Khi): Быт. 4 6 ,  2 1 . —  Изъ сыповъ Белы, сына Вешаминова, по
томства Рахили. Въ 1 Пар. (8 ,  6 ) , вмѣсто Эхи, читается: Эгудъ. 
См. Эгудъ. Фюрст. 1 . р. 5 6 . Гезен. изд. 8 . р . 2 8 .

^Эшнолъ ’Еа^шХ, У . и L: E scol, Слав. Есхшлъ): Быт. 1 4 ,
1 3 . 2 4 .—  Союзникъ Авраама, Аморреянинъ, братъ Мамре и Айера. См. 
Анеръ,

Эѳнанъ (jJHK —  даръ, нодарокъ; ’Eaôavctjr, V . и L: _ Ethnan; 
Слав. Есѳаиамъ): 1 Пар. 4 ,  7 . —  Сынъ Ашхура отъ Хелы, жены 
его, изъ племени Іуды. Имя это, такъ какъ и имена женъ Аніхура и 
дѣтей его, нигдѣ болѣе пе встрѣчаются. Фюрст. 1 . p. 1 5 9 . K eil и 
D el. на П ар. р. 6 1 .



ю .

Юбилей —  отъ ^  =  протяжный трубный звукъ; ai y w a l  
-xai a i aàXщ уед, èvLaowç acpéaeu>ç, Ixoç àcpéaeutç, acpsotç; clangens- 
hucciiu, JiVbilaens; Гласи и трубы, оставленіе, лѣто оставленія; L: 
lange tönen, Halliahr): Лев. 2 5 , 1 0 — 1 3 . Числ. 3 6 , 4 . — Юби- 
леемъ у Евреевъ былъ каждый пятидесятый годъ. Какъ каждый седь
мым годъ назывался Субботиымъ, такъ послѣ семи субботпыхъ слѣдую- 
іцій пять десятый годъ назывался Юбшгеемъ. Еврейское слово Юбилей
( ^  ) ,  отъ глагола ^  ■— течь литься, стремиться, разливаться, раз
носиться, тянуться, звучать, раздаватьея, распространяться, собственно 
означаетъ далеко разносящійся звукъ, производившейся посредствомъ 
трубы или рога. Отсюда выражѳнія: протяжный звукъ юбилейный (Исх. 
.19, 1 3 ) , рогъ юбидейпый, труба юбилейная (Нав. 6 , 3 .  4 . 5 . 7 . 1 2 ). 
Въ Еврейскомъ словѣ Юбилея нѣтъ собственно ионятія пи о радостномъ 
восклицаніи. какъ это выражается въ Латипскомъ Jnbiliim, jnbilaeus, 
ни объ осоиенномъ какомъ либо музыкальномъ инструментѣ, какъ ду
маютъ пѣкоторыо, ни о свободѣ и отнущенш, какъ полагаютъ Флавій 
и Іеронимъ, но одно поиятіе нротяжнаго, далеко распространяющаяся 
звука. Въ да.тыіѣйшемъ же смыслѣ слово это означаетъ радостный 
звукъ; потому что посредствомъ этого звука возвѣщалось наступленіе 
лѣта нокоя, свободы и счастія для всей земли Іудейской. Отсюда да- 
лѣе подъ этимъ словомъ разумѣлся и самый годъ юбилейный, т. е. каж
дый лят],десятый годъ (См. иа прим. Числ. 3 6 , 4 . Лев. 2 5 , 1 0 — 1 2 .  
1 3 ) .  Гезен. изд. S. 1S7S г. р. 3 3 4 . K eil и Del. наКіг. Лев. р. 1 6 3 .  
щ. ни Быт. и Исх. р. 4 6 0 . Riehm, Библ. Древ. р. 7 8 3 . Въ Халдей- 
скомъ нереводѣ, у Раввиновъ, у Буксторфія, въ Древне-арабскомъ, въ 
Финикійскихъ иаднигяхъ, слову усвояется значеніе барана. Но ба- 
рапъ въ Еврейскомъ имѣетъ свое названіе: и въ Халдейскомъ:

и подъ назваиіемъ кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ говорится о юби- 
лейпыхъ трубахъ и о юбилѳйномъ годѣ, нигдѣ не встрѣчается, хотя 
впрочемъ мпогіе и раадѣляютъ это мпѣніе (см. папр. Фюрста, Штейнб.,



Касселя, Lange иа Нав. 1 8 7 0  г. р. 5 5 ,  Дилльмапъ на Исх. и Лев. 
тго Кноб. 1 8 8 0  г. р. 6 0 8 — 6 1 0  и др. —  Касательно юбилейиаго года 
въ Законѣ сказано: „И насчитай себѣ семь субботпыхъ летъ, семь разъ 
но семи летъ, чтобы'было у тебя въ семи субботпыхъ годахъ сорокъ 
девять лѣтъ. И воструби трубою въ седьмый ігЬсяцъ, въ десятый день 
месяца, въ день очищепія вострубите трубою но всей земле нашей. И 
освятите пятъдесятый годъ и объявите свободу на земле всѣмт> жите
лямъ ; да будетъ это у васъ юбилей; и возвратитесь каждый во владѣ- 
ніе свое, и каждый возвратитесь въ свое племя. ГГятьдесятый годъ да 
будетъ у васъ юбилей; іге сѣйте и не лепите, что само выростетъ на 
землѣ, и пе снимайте ягодъ съ пеобрѣзаіпшхъ лозъ ея. Ибо это юби
лей; священнымъ да будетъ оиъ для васъ; съ поля ѣшьте ироизведе- 
нія ея. Въ юбилейный годъ возвратитесь каждый во владѣніе свор“ 
(Лев. 2 5 , 8 — 1 о ) . Особенности, отличающіл этотъ годъ отъ простыхъ 
и отъ субботпыхъ годовъ слѣдующія: 1 . ,  не воздѣлывать полей, и 
права на самородные плоды распространить па всѣхъ безъ всякихъ ог- 
раничепій (Лев. 2 5 ,  1 1 — 12); 2 . ,  прощать долги едипоплемеппымъ и 
отпускать едишшеяенныхъ- рабовъ на свободу; 8 . ,  возвращать наслѣд- 
ственныя земли и имѣпія прежішмъ нхъ владельцам1!», съ иѣкоторымъ 
вознаграждепіемъ лицу, пользовавшему ся ими лредъ пачаломт» юбилея 
{Лев. 2 5 ,  1 5 — 16) if р/ь соблюдепіемъ иѣкоторыхъ др уп т»  условій 
(Лев. 2 5 , 3 0 — 84); 4 . ,  какъ въ субботний годъ, такъ и въ юбилей, 
предписывалось всенародно читать законъ Вожій. Кромѣ обыкповеппыхъ 
временъ, какія определялись для сего занятія закопомъ, теперь, въ суб
ботний годъ и въ юбилей, священное занятіе это было обязательнее и 
торжественнее. Какъ субботний годъ начинался праздновапіемъ празд- 
ника кущей, такъ юбилей-— нраздиоватемъ дня очищепія. Касательно 
субботнаго года, ностановленія коего простирались и иа юбилей, какъ 
седьмый изъ субботпыхъ, вотъ что пишется о семъ въ закоиѣ: ,.по
нрошествіи семи лѣтъ, въ годъ очищенія, въ праздникъ кущей, когда 
весь Израиль придетъ явиться предъ лице Господа Бога твоего, на ме
сто, которое избѳретъ Господь, читай сей законъ предъ всѣмъ Израи
лемъ вслухъ его. Собери народъ, мужей и женъ и дѣтей, и нришель- 

. цевъ твоихъ, которые будутъ въ жилгщахъ твоихъ, чтобъ опи слушали 
и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, л старались испол
нять всѣ слова закона сего. И сыны ихъ, которые не знаютъ сего, 
услышатъ и научатся бояться Господа, Бога вашего, во всѣ дни, до
коле вы будете жить на земле, въ которую вы переходите за Іордаиъ, 
чтобы овладѣть ею“ (Втор. 8 1 , 1 0 — 13).

Такое учрежденіе имѣло мудрыя причины, въ своемъ основаны 
и должно было сопровождаться: самыми благодетельными послед ствіями,
а . ,  Оно давало природе возможность возобновлять ея силы. Постоянно 
будучи возделываема земля, могла истощаться въ своихъ силахъ и от-



называть человѣку въ дарахъ своихъ. Но въ субботний годъ на дѣшй  
годъ, а въ юбилейный даже на цѣлые два года прекращаюсь земле- 
дѣліе, и собирішіе плодовъ и обрѣзываніе виноградпиковъ. Во все это 
время растительное царство покоилось. Чрезъ это земля возвращала ис- 
тощеішыя свои силы и дѣлалась способною къ обильнѣйшему плодородно 
въ слѣдующіе годы (Іуд. ігасьм. къ Болт. ч. 5 . стр. 14 0 — 1 4 3 ) .—
б., Оно уравнивало выгоды, состоянія и права гражданскія. Право 
собственности и право личной свободы всегда и у всѣхъ народовъ по
читались самыми священными правами. Но, но разнымъ обстоятѳльстванъ, 
иногда пе иредвпдѣннымъ и не предусмотрѣннымъ, могло случиться, что 
иной долженъ былъ заложить или продать свое имущество, свою землю, 
могъ самъ подпасть рабству и неволѣ и долженъ оставить свое отечество 
и свое племя, и исторія свидѣтельствуетъ о самыхъ печальныхъ послѣд- 
ствіяхъ такого состояпія, особенно для нясшихъ и бѣднѣйшихъ клас
совъ, дѣлая иезвыходнымъ ихъ иоложеніе. У Евреевъ, съ наступленіемъ 
юбилея, возвращались человѣку права его, возвращалось ему его имѣ- 
ніе, его наследственная земля, его личная свобода, и онъ спова ста
новился лицемъ самостоятелыіымъ, свободнымъ гражданиномъ отечества 
и независимымъ обладателемъ своей собственности, и государство снова 
имѣло 'въ немъ своего члена, снособнаго исполнять свои обязанности и 
нести гражданскія повиппости (Іуд. Пис. къВолт.Ч. 5 . стр. 3 3 — 3 9 ) .—
в ., Оно ограничивало алчность корысти и побуждало къ чеювѣжшобш. 
Жадность богатства, своѳкорыстіе и самолюбіе доводить иногда человѣка 
до совершенной холодности и бѳзчувствія къ ближнему. Установлен^ 
юбилея, такъ какъ и субботнаго года, главнымъ образомъ паправлено 
было къ тому, чтобы время отъ времени возбуждать, питать и поддер
живать чувство истинной любви, уважѳнія и благожеланія къ ближнему. 
По этому закону нпщимъ предоставлялась полная свобода пользоваться 
произведепіями земли, кому бы она ни принадлежала, и пе только воз
вращались иаслѣдственныя земли, ноля, виноградные сады ихъ владель
цам^ ио прощались долги, прощалось забранное въ долгъ благопріо- 
брѣтепное движимое имущество, наприм. зерновый хлѣбъ, домашній 
скотъ, деньги и тому подобное. И въ этомъ отшшюніи особенное вну
шалось чѳловѣколюбіе и состраданіе къ бѣднымъ. Зная, какъ непріятно 
для многихъ давать въ займы даромъ, безъ процентовъ, которые строго 
запрещались закономъ, давать безъ надежды возвращепія, такъ- какъ 
въ субботный годъ и юбилей надлежало прощать долги, законъ преду
преждаешь всякую здѣсь хитрость и лукавство со стороны заимодавцевъ. 
„Берегись, чтобы не вошла въ сердце твое беззаконная мысль: вотъ 
приближается седьмый годъ, годъ прощенія, и чтобъ отъ того глазъ 
твой пе сделался не милостивъ къ нищему брату твоему, и ты не от- 
казалъ ему; ибо онъ возоніетъ на тебя къ Господу, и будетъ на тебе 
великій грехъ. Дай ому, сколько онъ проситъ и сколько нужно ему, 
и когда будешь давать ему, пе должно скорбеть сердце твое, ибо за то



благословитъ тебя Господь Богъ твой во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и во 
всемъ, что будетъ дѣлаться твоими руками“ . Тоже человѣколюбіе вну
шается и въ слѣдующихъ словахъ: „Если продастся тебѣ братъ твой, 
Еврей или Евреянка,— то въ седьмой годъ, когда будешь отпускать 
его отъ себя на свободу, не отпусти его съ пустыми руками, ио снабди 
его отъ стадъ твоихъ, отъ гумпа твоего и отъ точила твоего; дай ему, 
чѣмъ благословилъ тебя Господь Богъ твой. Помни, что и ты былъ 
рабомъ въ землѣ Египетской, и избавилъ тебя Господь Богъ твой; по
тому я сего дня и зановѣдаю тебѣ сіе. Не считай этого для себя тяж- 
кимъ, что ты долженъ отпустить его отъ себя иа свободу; ибо въ 6-ть 
лѣтъ онъ заработалъ тебѣ вдвое противъ платы паемника; и благосло- 
витъ тебя Господь Богъ твой во всемъ, что пи будешь дѣлать* (Втор. 
1 5 , 9 — 1 0 . 1 2 — 1 5 . 1 8 ) .— г ., Освобождая человѣка отъ тяжелыхъ 
полевыхъ работъ, учреждеиіѳ юбилея открывало ему обширное поприще 
для другихъ занятій. Не льзя иикакъ думать, чтобы субботние и юби
лейные годы проходили въ совершенной нраздности. Напротивъ, учрѳж- 
деніе это давало Евреямъ удобнѣйшее время свободно заниматься всѣми 
тѣми домашними работами, коихъ пенрерывния полевыя работы не поз
воляли имъ съ такаю удобпостію производить въ другіе годы. Они могли 
обновлять свои жилища, пасти' стада, разводить пчелъ, прясть волну, 
хлопчатую бумагу, ленъ, и т. подоб., и особенно посвящать эти годы 
нзученію закона своего и иаукамъ и искусствам'!,. „Народъ Іудейскій 
въ то уже время, когда другіе народы, Рнмляпе и самые Греки, блуж
дая по лѣсамъ, едва могли доставать самое необходимое для себя, об- 
ладалъ уже всѣми нужными художествами. Опъ ие только умѣлъ разво
дить стада, утучнять' и обработывать землю, обдѣлывать дерева, кампи, 
металлы, ткать полотпа, красить шерсти, вышивать шслкомъ, полиро
вать драгоцѣнныѳ камни и вырѣзывать на пихъ, по еще соедииялъ съ 
художествами механическими и искусства разума и вкуса, какъ то: ме- 
жевалъ землю, соображалъ свои праздники съ временами года по при- 
личію, и блескъ ихъ увеличивалъ помпою церемопій, музыкою и дру
гими обрядами. Онъ тогда уже объяснилъ въ своихъ лѣтописяхъ начало 
иіра, исторію его предковъ и свою собственную. Онъ имѣлъ стихотвор- 
цевъ, образованныхъ писателей во всѣхъ тогда извѣстпыхъ знаиіяхъ. 
искусныхъ и храбрыхъ полководцевъ, чистѣйшую религію, истинны«1 
законы, мудрое правительство. Онъ одинъ, наконецъ, изъ всѣхъ древ- 
пихъ народовъ оставилъ намъ достовѣрные памятники литературы и ге
ниальности. Такой народъ, не нарушая справедливости, ие льзя упре
кать въ невѣжествѣ“ (Іуд . Пис. къ Болт. ч. 4 . стр. 1 6 6 — 1 6 7 ) .  
П од. обр. въ одномъ изъ духовныхъ отечественныхъ пашихъ журналов!» 
пишется: »несправедливо отказывать древнимъ Евреямъ въ высоком!, 
просвѣщеніи и образованности. Въ Библіи находимъ слѣды почти 
всѣхъ наукъ и искусствъ, какія извѣстпы до нынѣ. Исторія, Хропо- 
логія и Географія, Ариѳметика, Математика, Астрономія, Геометрія,



Механика, Медицина, Физика и Естественная Исторія, Архитектура, 
Музыка, неподражаемая Поэзія и витійство,— все это знакомо было на
роду Божію, и всему этому онъ свободно могъ предаваться въ суббот
ние и юбилейные годы; нбо онъ отъ природы былъ одарѳнъ величай
шею любознательности)“ (Воскр. Чт. 1S 40  —  1841  г. Л» 4 0 ) . —
д ., Но этого мало. Такъ много доставляя человѣку для земнаго и вре
меннаго бытія его, установленіе юбилея, равно какъ и Субботпаго года, 
возвышало духъ его надъ земнымъ и временнымъ къ небесному и вѣч- 
ному. питая и укрѣпляя въ пемъ высніія надежды и обѣтованія. Съ 
одной сторопы оно папомшшо ему первобытное состояніе человѣка, въ 
которомъ Богъ поставилъ его,— состояніе господства и свободы, состоя- 
ніе спокойиаго обладапія и невнннаго наслаждѳнія земными благами; съ 
другой— оно служило великимъ символомъ радостнаго лѣта всемірнаго 
искушгенія, когда всякое рабство долженствовало прекратиться, всякая 
виновность уничтожиться, все потерянное возвратиться, и когда должен- 
ствовалъ начаться новый вѣкъ, новый порядокъ, новое, благодатное 
царство, царство нравственной свободы, царство искупленія, оправданія 
и обновленія міра и по всей землѣ раздаваться радостный голосъ Евап
гельскаго благовѣстія (Исаіи 6 1 , 1 . Лук, 4 ,  18 и далѣе). Нако
нецъ, оно указывало на лѣто окончательнаго совершенія всего (Дѣяп. 
3 , 2 0 — 2 1 ) , когда истребится послѣдній врагъ— смерть, когда тлѣн- 
ное сіе облечется въ нетлѣніе и смерть будетъ поглощена побѣдою; 
время это также возвѣіцено будетъ трубнымъ звукомъ, послѣднимъ труб- 
нымъ звукомъ Архангела (1 Кор. 1 5 , 2 5 — 2 6 .5 2 — 5 4 . 1 Сол. 4 , 1 6 ). 
Бнбл, Ист. М. Филар. пер. 4: о свящ. врем. Zell. .1 .  р. 5 4 9 .

Такъ важно, такъ благодѣтельно и такъ многознаменательно было 
учрежденіе это! Но удобоисполнимо ли оно, спрапшваютъ? и соблю
далось ли. и какъ соблюдалось?— Неудобоисполнимымъ оно можетъ быть 
для тѣхъ государствъ и народовъ, среди которыхъ господствуют^ страсти: 
эгоизмъ. своекорыстіе, насиліе, своеволіе, распущенность нравовъ, но не 
для*народа Іудейскаго, который велъ жизнь семейную и трудолюбивую, 
занимаясь зѳмледѣліемъ и соблюдая добрые нравы, который былъ усер- 
денъ въ исполненіи предписаній закона и готовъ былъ всѣ эгоистиче
ские разсчеты приносить въ жертву волѣ Божіей. Eçiii существуетъ въ 
законѣ его такое постановленіе, то оно должно было соблюдаться и 
конечно соблюдалось; за неисиолненіе сихъ постановлений Богъ угрожалъ 
наказаніемъ (Лев. 2 6 ,  1 4 — 4 0 ) . Долго ли послѣ Моисея соблюдалось 
это ностановлѳніе, не извѣстно; но что оно соблюдалось, нѣкоторые слѣ- 
ды этого видны. Главное распоряженіе, для нродолженія и сохраненія 
котораго юбилейный годъ учрежденъ былъ, т. е. чтобы каждое семей
ство не измѣпно удерживало за собою свою паслѣдственную землю и 
уравнивалось въ правахъ своихъ, безъ сомнѣнія, должно было оставить 
глубокіе корни въ пародѣ, и мы видимо, что Навуѳей никакъ пе хо~



тѣлъ уступить царю Ахаву наслѣдства отцовъ своихъ (3  Цар. 2 1 ,  3).. 
Н а храненіе и соблюдете этого учрежденія, есть нѣкоторыя указапія 
въ книгахъ пророческихъ (Си. на нр. Исаіи 5 ,  8 .  6 1 ,  2 и дал. 
Іерем. 3 4 ,  8 — 1 7 . Іез. 7 , 12 и дал. 4 6 , 17  —  1 8 ) .  И если въ 
послѣдствіи времени мы видимъ, что пророки обличали уже Евреевъ 
за нарушеніе сихъ законовъ и постановленій, то-видимъ также и ожидавшее 
ихъ наказаніе за сіе нарушеніе. Доколѣ Іудеи хранили еін законы, благо- 
словеніе Божіе нисходило на пихъ и на произведѳиія земли ихъ. Во всей 
исторіи Израильской нѣтъ и малѣйшихъ слѣдовъ нужды и бѣдпости, ко
торыя бы происходили отъ юбилейиыхъ и* субботныхъ годовъ. Но когда 
Евреи стали пренебрегать исполиепіѳмъ сихъ закоповъ, тогда уже близко 
было и наказаніе Божіе, и наконецъ они изгнаны были йзъ отеческой 
земли ихъ. И. тогда-то земля, но слову Божію, восиріяла, субботы свои, 
и субботствова.та семьдесятъ лѣтъ (Си. Дев. 2 6 , 3 4 — 3 5 . 2 Парал. 
3 6 ,‘ 2 1 ). Воскр. Чт. 1 8 4 1  г. № 4 0 .  стр- 3 6 1 — 3 6 4 . Zell. I . р. 
5 4 6 — 5 4 9 . H erz. X III . р. 2 0 4 - 2 1 3 .  W iner, Т . 1 . р. 6 2 3 — 6 2 6 .

Юдиѳь, см. Іудиѳь.

Юдоль, см. Долина.

ЮлІЙ ( ’IouXioç; Julius; Іулій): Дѣян. 2 7 , 1 . 3 . — Юлій— сотникъ 
Августова полка, которому ввѣренъ былъ Ан. Павелъ для нрѳировож- 
деиія его вмѣстѣ съ другими узниками въ Римъ. Какой иадобпо по
нимать здѣсь Августовъ полкъ, оиредѣлить въ точности ие возможно; 
только самое названіе его иоказываетъ, что его ие льзя признавать за 
одно съ Италійскимъ ( 1 0 ,  1 ). „Можетъ быть, это былъ отрядъ одного 
изъ полковъ лейбъ-гвардіи ими. Нерона, бывшій по какому-либо слу
чаю иа востокѣ и изъ Кѳсаріи возвращавшийся теперь въ Италію, ка- 
ковымъ возвращеніѳмъ и воспользовался Фестъ дня преировождепія подъ 
его конвоемъ узниковъ въ Италію, или, можетъ быть, это былъ полк'^, 
бывніій нѣкоторое время въ расноряженіи Іудѳйекаго прокуратора вмѣстѣ 
съ другими римскими полками, или, можетъ быть, это былъ только 
конвой съ сотиикомъ во главѣ, нарочито наряженный изъ воиновъ этого 
полка для соировождеиія узниковъ въИталію. Сотнику этого полка Юлію 
переданы были Павелъ и другіе узники подъ его должностную ответствен
ность и въего распоряженіѳ во время пути до Рима“ (Толк, на Дѣян. Ап. 
стр. 6 1 2 ) .  Изъ обхожденія этого сотника съ Апостоломъ видно, что 
онъ былъ человѣкъ кроткій й человѣколюбивый. Во время нлавапія въ 
Римъ, въ Сидонѣ онъ позволилъ Апостолу сходить къ своимъ друзьямъ, 
т. е. Христіанамъ, и воспользоваться ихъ усердіемъ (ст. 3 ) . Около 
острова Мальты, когда корабль сѣлъ на мель и началъ разбиваться 
волнами, воипы согласились было умертвить узниковъ, чтобы кто ни
будь, вынлывъ, пе убѣжалъ, но сотникъ, желая снасти Павла, у дер-



жалъ игь отъ сего, и всѣ спаслись (ст. 4 1 — 4 4 ) . По лрибытіи въ 
Римъ, Павлу дозволено было жить въ наемномъ домѣ, подъ такъ на
зываемою благородною или легкою стражекц безъ сомнѣнія сколько въ 
слѣдствіе хорошаго отзыва о Павлѣ прокуратора, столько же и лич- 
наго ходатайства Юлія сотника. Иннок. Ж . Ап. Павла. 1S 28 г. 
стр. 1 9 2 .  Zell. 1 . р. 7 5 7 . Lange на Дѣяи. .1869 г. 3 изд. р. 4 1 5 .

Юлія, см. Виѳсаида— Юлія.

ЮлІЯ (’IooXtot, Iu lia , Іуліа): Римл. 1 6 , 1 5 . — Благородная и 
богобоязненпая Римлянка, обращенная ко Христу Ап. Павломъ. Ее, 
вмѣстѣ съ мужѳмъ ея, Филологомъ, лривѣтствуетъ Апостолъ въ лосла- 
ніи своемъ къ Римлянамъ. Zell. 1. р. 7 5 7 . Riehm, Библ. Древн. 
р. 7 9 8 .  сн. Фило.тогъ.

Юнія ( ’Ioovtot, Юяіа, L: der Iimias): Рим. 1 6 , 7 .— Ап. Павелъ, 
въ концѣ посланія къ Римлянамъ, привѣтствуя разныхъ лицъ, привѣт- 
ствуетъ вмѣстѣ Андроника и Юнію, называя ихъ своими сродниками, 
и говоритъ объ нихъ, что они еще прежде его ѵвѣровали во Христа. 
И они такъ были ревностны въ распространении Евангелія, что почи
тались славными между Апостолами. Вмѣстѣ съ Аностоломъ они были 
и въ узахъ за имя Христово. Объ Андроникѣ лреданіе говоритъ, что 
онъ въ послѣдствіи былъ Епископомъ въ Панноніи; но объ Юніѣ бо- 
лѣе не извѣстно. Нѣкоторые даже признаютъ ее з а ‘мужское лице. 
Акцентація въ Греческомъ текстѣ не даетъ на это положительного от- 
вѣта, равно относясь и къ мужскому лицу и къ женскому. У Лютера 
и у многихъ западныхъ толкователей читается: Юній. У Дороѳея и въ 
пѣкоторыхъ Греческихъ спискахъ посланія тоже читается Юній—  
’Iotm aç. Можетъ быть, инымъ казалось не совмѣстнымъ названіе Апос
тола въ лицѣ женскаго пола. Но въ Святцахъ, Четыі-Минеѣ и Сла
вянской Библіи, и, согласно съ ними, и въ новомъ Синодальномъ пе- 
реводѣ читается: Привѣтствуйте Андроника и Юнію. Юнія была по
мощница или жена Андроника. См. Четьи-Мин. 17-ое Маія. Полн. 
Мѣсяц. Вост. Арх. Серг. Замѣтки на 1 7-е Маія: Winer, T. 1 . p. 6 4 0 .  
Zell. 1 . p. 6 2 .

Юпитеръ или Зевесъ  (At'ç, Zéoç; Iovis, Iupiter; Дій; L: Iovis, 
Iupiter): 2 Мак. 6 , 2 . Дѣян. 1 4 , 12— 1 3 . — Латинское Юпитеръ 
и Греческое Дій или Зевесъ —  главное божество Грековъ и Римлянъ; 
Платонъ въ разговорѣ „Тимей“ называетъ его богомъ боговъ. По ми- 
ѳологіи языческой, онъ сынъ Сатурна или Хроноса и Реи, братъ Неп
туна, Плутона, Юноны, Цереры и Весты,— верховное божество древ- 
лихъ Грековъ и Римлянъ; считался отцемъ боговъ и людей, повелите- 
лемъ неба и земли, грома и молніи, вѣтровъ и дождей. Онъ родился
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на горѣ И дѣ, на островѣ Критѣ, и, достигнувъ совершеннолѣтія, низ
вергну лъ съ престола отца своего, сражался съ Титанами, и, побѣдивъ 
ихъ, изгналъ ихъ въ Тартаръ; за тѣмъ раздѣлилъ вселенную на три 
части: Нептуну далъ воду, Плутону— подземное царство, a себѣ взялъ 
небо и землю. Главное его мѣстопребываніе — гора Олимнъ въ Ѳессаліи. 
Онъ имѣлъ множество назваиій —  частііо отъ мѣстъ, на пр. Оіимпій- 
скій, Капитолійскій, Критскій, частію— отъ его верховпаго владычества 
и качествъ и дѣйствій, иа прим. земледержецъ, тучегопитель, громо- 
вержецъ, повелитель безсмертныхъ, молніеиосный, гпѣвный, и проч. 
Почитался также покровителемъ земель, городовъ, домовъ, страннопрі- 
югства, союзовъ, и нр. Во многихъ мѣстахъ ему посвящались храмы, 
олтари и жертвенники. Въ Греціи въ честь его отправлялись знамени- 
тыя Олимнійскія игры. Въ свяш. Писапіи о Зевѳсѣ или Юпитерѣ упо
минается въ двухъ мѣстахъ: въ кн. Маккавейскихъ и въ Дѣяніяхъ 
Апостольскихъ. Во 2-й кн. Маккавейской новѣствуѳтся, что царь Сирій- 
скій Антіохъ Енифанъ вознамѣршгся во всемъ своемъ царствѣ ввести 
одну общую религію, и въ слѣдствіе того предписано было Іудеямъ 
отмѣнить всѣ субботы и праздники Іудейскіе, прекратить всѳсожжѳнія и 
жертвы въ святилищѣ, и поклоняться языческому божеству— Юпитеру. 
Тогда храмъ Іерусалимскій наименованъ былъ храмомъ Юпитера Олим- 
пійскаго (2  Мак. 6 , 2 ) ,  а храмъ Самарійскій на горѣ Гаризинъ на
званъ храмомъ Юпитера Страппонріимца, чтобы его чтили Самаряне, 
такъ какъ они съ одпой стороны были гостеиріимпы, а съ другой—  
большею частію были пришельцы въ земдѣ сей (4  Д ар. 1 7 ,  2 4 — 4 1 . 
сн. Zu den Apokr. 4 .  p. 1 0 9 ) . Это было какъ бы нѣкоторымъ воз- 
етановленіѳмъ прежняго идолослужѳнія Сихемлянъ Ваал-Вериѳу —  боже
ству сберегателю союзовъ и клятвъ (Суд. 9 , 4 6 ) .  Фанатизмъ, съ ка- 
ковымъ Епифанъ старался распространить поклоненіе Юпитеру между 
Іудеями, изображенъ во 2-й  книгѣ Маккавейской и у Пророка Даніила 
(2  Мак. 6 ,  2 — 1 2 . Дай. X I , 3 1 — 3 9 . Сн. Z ell. 1 . р. 7 5 8 .  Zn 
den Apokr. 4 . p. 1 0 8 — 1 0 9 . Herz. 1 . p. 3 8 4 — 3 8 6 ) .  Другаго 
рода сказаніе о Эѳвесѣ или Юпитѳрѣ представляется намъ въ Дѣяніяхъ 
Апостольскихъ ( 1 4 ,  1 3 ) .  Апостолы, Павелъ и Варнава, прибывъ съпро- 
новѣдію Евангелія въ города Ликаопскіѳ, исцѣлили здѣсь хромаго. Увидѣвъ 
это, пародъ поднялъ крикъ, и говорилъ но Лйкаонсіш: боги въ чѳловѣчѳ- 
скомъ видѣ сошли къ намъ, и Варнава, какъ старшій лѣтами, почтепъ 
былъ за Зѳвеса или Юпитера, а Павелъ, отличавшійся даромъ слова—  
за Меркурія. Вѣсть объ этомъ явленіи боговъ немедленно распространилась 
по всему городу, и жрецъ Юпитера, приготовивъ воловъ и увѣнчавъ 
ихъ вѣнками, готовъ былъ уже совершить жѳртвоприношеніе, какъ удер- 
жанъ былъ Апостолами. Такое явленіе нриводитъ насъ къ вопросу: 
какимъ образомъ Ликаонцы могли придти къ мысли, что Боги пришли 
къ нимъ, и почему они признали Апостоловъ за Юпитера и Меркурія, 
а не за другихъ боговъ? Въ отвѣтъ на это представляютъ слѣдующее:



1 . ,  Древніе язычники вѣрили, что боги посѣщаютъ иногда города, 
имъ посвященные, а въ Листрахъ былъ храмъ, посвященный Юпитеру 
(Дѣян. 1 4 , 1 8 ) . которыж почитался здѣсь туземпылъ богомъ. Вѣро- 
ятно, и Меркурій, какъ богъ торговли, имѣлъ здѣсь свой храмъ, 2 . ,  
Изъ миѳологіи извѣстно, что Юпитеръ обыкновенно являлся въ сопро- 
вожденіи Меркурія, вѣстника боговъ, во время своего низшествія на 
землю. 8 . ,  Ликаонцы содержали въ свѣжей памяти басню о носѣщеніи 
■Филомена и Бавкиды Юпитеромъ и Меркуріемъ. Это было во Фригіи, 
смежной съ Листрами (Иннок. Ж . Ан. Павла, стр. 8 5 — 8 6 ). Н е
когда Юнитеръ и Мѳркурій путешествовали по землѣ и искали во мно
гихъ домахъ пріема себѣ. Имъ вѳздѣ отказывали. Только въ одной 
небольшой хижинѣ ихъ приняли. Вдѣсь во взаимномъ согіасіи и въ су
пружеской любви и счастіи жили Филемонъ и Бавкида. Они предло
жили гостямъ свои услуги, умыли имъ ноги ихъ и поставили предъ 
ними все, что имѣли. Гостямъ особенно нравилось дружелюбіе хозяевъ 
и они хотѣли наградить ихъ, а безбожную страну наказать, и вотъ вся 
страна та покрыта была водою, и только одна хижина Филемона и 
Бавкиды возвышалась на холмѣ, будучи обращена въ храмъ. Филемонъ 
и Бавкида долго жили во взаимной любви— до самой глубокой старо
сти. п наконецъ испросили сѳбѣ у Юпитера одновременную смерть. 
Овид. Метаморф. 8 ,  6 1 1 . Zell. 1 . р. 7 5 9 . Winer, Т . 1 .  р. 6 4 0 . 
E iehm , Библ. Древн. р. 7 9 9 . Изъ этихъ и подобныхъ басносіовныхъ 
прѳданій, сохранявшихся между язычниками, понятно, какимъ образомъ 
Ликаонцы, увидѣвши чрезвычайное чудо, совершенное Апостолами, могли 
придти къ мысли, ч:то боги сошли къ нимъ на землю, и какимъ обр. 
они мотли принять Апостоловъ не за другихъ какихъ либо боговъ, а 
именно за Юпитера и Меркурія. Когда Апостолы увидѣли Ликаонцевъ, 
что они въ язычѳскомъ заблужденіи своемъ готовятся принести имъ 
жертву, какъ богамъ, тогда разодравъ одежды свои, бросились въ сре
дину ихъ, и громко сказали имъ: что вы это дѣлаѳтѳ? мы не боги, а 
подобные вамъ чѳловѣки; мы проповѣдуемъ вамъ, чтобы вы оставили 
ложныхъ боговъ, вами почитаемыхъ, и обратились къ истинному Богу, 
который есть Творецъ неба и земли и моря и всего, что въ нихъ. 
Онъ попустилъ въ прошедшее время всѣмъ народамъ ходить путями 
своими, но Онъ не переставалъ свидѣтельствовать о Себѣ своими бла
го дѣяпіями; Онъ подаетъ намъ съ неба дожди и времена плодоносныя; 
Онъ исполняетъ пищею и веселіемъ сердца наши. Говоря сіе, они едва 
убѣдили народъ не приносить имъ жертвы и идти каждому въ домъ 
свой. Послѣ сего можно было ожидать здѣсь большихъ уснѣховъ въ 
дѣлѣ Евангельской проповѣди; но враждебные Іудеи воспрепятствовали 
сему, и Апостолы, оставивъ сей городъ, должны были удалиться въ 
другія мѣста. Впрочемъ, на возвратномъ пути, они снова были здѣсь, 
утѣшая и утверждая вѣрующихъ и увѣщавая ихъ твердо пребывать въ 
вѣрѣ, внушая имъ, что намъ многими скорбями надобно достигать цар-
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ствія Божія, и для дальнѣйшаго устроѳнія Церкви, рукоположивъ имъ 
пресвитеровъ, предали ихъ Господу, въ котораго они увѣровали. Такъ, 
вмѣсто южнаго вѣровапія, положены были здѣсь начала истинной Вѣры 
(Дѣян. 1 4 , 6 — 2 3 ) . Сн. Арх. Мих. Толк. Ап. на дѣян. Ан. стр. 
3 6 0  и дал.

Юта nfâ’j ’Ixav, Tavu; Iota, Ieta; Іѳтта; L : Iuta): Н ав- 
1 5 , 5 5 .  2 1 ,  1 6 .— Изъ южныхъ пагорпыхъ городовъ колѣпа Іудина, 
отданный Левитамъ. Около временъ Евсѳвія и Іеронима былъ болынимъ 
селеніемъ, въ 16-ти Римскихъ миляхъ къ юговостоку отъ Елевтерополя; 
существуетъ и доселѣ подъ своимъ древнимъ пазваніѳмъ, составляя боль
шое Магометанское селеніе, окруженное деревьями и старинными стѣ- 
нами; отстоитъ на два часа, пути къ югу отъ Хеврона. Нѣкоторые 
городъ этотъ признаютъ за тотъ городъ нагорной страны, въ которомъ 
жили родители Предтечи— Вахарія и Елизавета, и куда Богоматерь, 
ноелѣ бывшаго ей благовѣщенія, путешествовала для свиданія съ Ели- 
саветою (Лук. 1 , 3 9 — 4 0 ) .  Но тамъ городъ этотъ пе названъ по 
имени, и потому мнѣпія объ этомъ разрознились. По прѳдаиію городъ 
Іутта былъ мѣстомъ рожденія Предтечи и тамъ царицею Еленою по
строена была церковь, и потому б ъ  повѣствовапіи Евангелиста о семъ 
мѣстѣ предполагают!» ошибку позднѣйшаго писца, который вмѣсто Іутта 
паішсаяъ Іуда; ио пельзя никакъ думать, чтобы ошибка писца могла 
распространиться на всѣ древнія рукописи, ибо съ чтеиіѳмъ Іутта нѣтъ 
ни одной рукописи. Приписать ошибку въ паиисапіи имени города са
мому священному дѣеписатѳлю нѣтъ никакихъ основаній, и потому чте- 
піе Іуда— городъ Іудинъ остается признать нравильнымъ. Но какой же 
разумѣть здѣсь городъ? Іерусалимъ разумѣть пе льзя, ибо опъ иѳ Іу- 
динъ собственно тородъ, а городъ, колѣна Вепіаминова, и при томъ 
онъ не нагорный городъ. Остается или Ютту согласно преданію приз
нать этимъ городомъ, или Хевронъ— древнѣйшій и извѣстнѣйшій го
родъ Іудинъ, бывшій нѣкогда столицею Іудеи; оба эти города въ на
горной страпѣ и пе нодалеку одинъ отъ другаго. Арх. Мих. Толк. 
Ев. отъ Луки, 1 8 7 1  г. стр. 2 3 8 — 2 4 0 . W iner, 1 . р. 6 4 1 .  R iehm , р . 
7 9 9 — 8 0 0 .

Юхалъ (Іер. 3 8 ,  1 . сн. 3 7 ,  В ), см. Іѳгухалъ.



я .

Яацъ (F'j.1, лзл: =  мѣсто утоптанное, можетъ быть, токъ, гладкое
ровное мѣсто): Втор. 2 , 3 2 . Числ. 2 1 , 2 3 . Нав. 1 3 , 18 и др.—
Городъ Жоавитскій, гдѣ одержана была Израильтянами первая побѣда 
надъ Сигономъ, царемъ Аморрейскимъ. Послѣ городъ сей принадлежать 
колѣну Рувимову, и потомъ назначенъ Левитамъ. Въ Русск. нереводѣ 
онъ большею частію читается: Іаацъ или Іааца. См. Іааца. Сп. W i
ner. Т . 1 . р. 5 3 0 .  Riehm, Библ. Древн. р. 6 5 8 .

Яванъ (РД): Исаіи 6 6 , 1 9 . Сн. Быт. 1 0 , 2 . 4 . 1 Пар. 1 , 5 .
7 .  Іез. 2 7 , І З .  1 9 . Гойя. 4 , 6 . Зах. 9 , 18 . Дан. 1 0 , 2 0 . 11,
2 . — Имя это, кромѣ Исаіи, въ другихъ мѣстахъ читается: Іаванъ, и 
употребляется различно, иногда о Іаванѣ, сынѣ Іафета, ипогда о его 
нотомствѣ, иногда частнѣе— о Іоніи, иногда обширнѣе — о всей Греціи, 
иногда указываетъ на Греческую коюнію въ южной Аравіи, въ Іе-
менѣ. См. Іаванъ. Сн. W iner, T . 1 . p . 5 3 7 . Riehm, Библ. Древк.
p . 6 6 8 .

Ягаре-Оргимъ Щ ! =  лѣса ткачей; ’Арюэруь^д.,ôtoç ’Армор- 
7 st'[x; filins Saltus polymitarius; сынъ Apiwprfaa; L: der Sohn Iaere 
Orgiins): 2 Ц ар. 2 1 , 1 9 . Сн, 1 Пар. 2 0 ,  5 .— По 2 кп. Царствъ, 
сынъ значащагося здѣсь Ягаре-Оргима Виѳлеемскаго, Елхананъ, во время 
сраженія Израильтянъ съ Филистимлянами, убилъ иснолина Голіаѳа Ге- 
ѳянина. Иначе читается это въ параллельномъ мѣстѣ въ 1 Пар. (2 0 ,
5 ) . Здѣсь Елхананъ называется сыномъ Іаира, а не Ягаре-Оргима; слова 
„Оргима“ здѣсь вовсе нѣтъ, а оно тамъ перенесено сюда, вѣроятно, 
по ошибкѣ переписчика, съ конца стиха. Ягаре-Оргимъ, по кн. царствъ, 
называется Виѳлеемскимъ; въ кн. Паралипоменонъ, вмѣсто Виѳлеемскаго 
чргфп стоитъ: Лахми —  собственное имя убитаго испо
лина. Затрудненіе, представляющееся при изъясненіи сего мѣста, совер
шенно устраняется книгою Паралипоменонъ, текстъ которой признается



нравилышмъ. Вся разность произошла отъ сходства начертанія буквъ и 
отъ опрометчивости переписчика. См. Елхапапъ. Сн. W iner ; Т. 1 . р.. 
3 1 4 .  Riehm, Библ. Древн. р. 3 6 3 .

Языкъ, какъ рѣчь или  нарѣчге, на которомъ говоритъ тотъ или
другой народъ ( ] ^ ,  Халд. №? =  языкъ, рѣчь, слово; nÇÇ =  y m ,  
какъ орудіе рѣчи, языкъ, рѣчь; yeTXoç, уі&ааа', labium , ling*va; устна, 
устнѣ, языкъ; L : Sprache): Быт. X I , 6 .  7 . 9 . 1 0 , 2 0 . 3 1 . Исаііг 
6 6 , 1 8 . сн. И сх. 4 ,  1 0 — 1 2 . Іов. 2 7 , 4 .  Псал. X I , 5 . 5 8 ,  8 . Притч. 
1 6 ,  1 0 . 1 2 , 1 9 . Сир. 1 7 , 5 .  и др .— 0  языкѣ, въ смыслѣ рѣчи или иа- 
рѣчія, замѣтимъ здѣсь слѣдующее. Первоначально, естественно, былъ. 
одинъ языкъ, .и люди, происходя отъ одного человѣка или одной четы, 
и составляя одинь пародъ, имѣли и языкъ одинъ, общій для всѣхъ ихъ. 
Но ігослѣ столиотворепія Вавилонскаго и разсѣянія народовъ по раз- 
і іы м ъ  странамъ, съ теченіемъ времени, мало но малу и языкъ ихъ могъ 
измѣняться и разнообразиться, и наконецъ могли образоваться разпые 
языки (М. Фил. Зап. па кн. Быт. Ч . 2 .  р. 6 4 ) .  Ныпѣ особѳппо раз- 
личаютъ двѣ главныя вѣтви языковъ: Иранскую или Арійскую и Се
митическую. Семитическими называются тѣ языки, кои, имѣя назваиш 
свое отъ Сима, сына Ноева, сродны между собою частію и по генеало
гическому ироисхожденію отъ Сима и его потомства, особенно жѳ ио 
характеристическимъ особенностямъ самаго языка, отяичающимъ его отъ 
другихъ языковъ. Къ Семитическимъ языкамъ принадлежать: а . ,  Ара- 
мейскій или Сирскій, Халдейскій или Вавилопскій и Месонотамскій,.
б .,  Ханаанскій, Фиііикійскій и Еврейскій, в ., Арабскій, Еѳіоискій и 
Абиссинскій, и г . ,  другіе частиѣйшіе (H erz. У . p. 6 0 9 ) .  Образовать 
языковъ сихъ проще и чище другихъ языковъ, а ., Основу состава ихъ. 
образѵютъ преимущественно согласныя, между которыми мпого горловыхъ 
буквъ; гласныя играютъ второстепенную роль. Корни словъ состоять 
изъ 3-хъ согласныхъ. Далѣе соѳдипенія 3-хъ  буквъ языкъ сѳмитическій 
не простирается, б . ,  Глаголъ имѣетъ только двѣ формы времепъ. в . ,  Въ 
имени только два рода, и очень простое обозпаченіе надежей, безъ 
флексіи. г . ,  Въ мѣстоимепіяхъ косвенные падежи выражаются особыми 
формами, соединяющими ихъ въ одно слово съ предшествующими имъ 
глаголами и именами, д . ,  Семитическіе языки чуждаются употреблеиія 
сложныхъ именъ, за исключепіемъ собственныхъ именъ и сложныхъ гла
гол овъ. е ., Синтаксись довольствуется послѣдовательною постановкою 
предложеній одного за другимъ, мало заботясь о строеиіи неріода. Иногда 
одними и тѣми же словами у нихъ выражаются два, три и болѣе по- 
нятій. Для перемѣны значенія въ словахъ часто у нихъ неремѣшіются 
только гласныя. Для изображеиія большаго числа мыслей и различнаго 
ихъ отношенія служатъ у пихъ частицы, которыя, ирилагаясь къ сло- 

. вамъ— однобуквенпымъ, двубуквѳннымъ и трѳбуквѳннымъ, въ пачалѣ, 
или въ срединѣ, или въ концѣ, представляютъ безконечное множество



различныхъ словъ и служатъ къ выражѳнію всего разнообразія мыслей. 
Но что довольно странно, въ семитическихъ языкахъ, какъ мы замѣтили, 
нредложенія нѳ связываются одно съ другимъ; въ отдѣльныхъ предло- 
женіяхъ выражаются отдѣлъныя дѣйствія, и сообщаются отдѣльшя по
казаны; связи не выставляется; въ простомъ щзедложеніи субъектъ и 
предикатъ стоятъ особнякомъ; по общему правилу каждое слово остается
само ио сѳбѣ, и понятія, какія однажды получили свое выраженіе въ
самостоятельныхъ словахъ, не завертываются для новыхъ комбинадій и
выводовъ (Herz. У . р. 6 1 3 ). Другаго рода семейство языковъ, от
личное отъ Семитическихъ, представляютъ собою Иранскіе, или Арій- 
скіе, или иначе Индо-Европейскіе языки. Къ этому семейству языковъ 
принадлежать природные языки Индіи, Персіи, Грѳдіи, Италіи, Гер- 
маніи и вообще Евронейскіе. Предки Иидусовъ, Персовъ, Грековъ, 
Римлянъ, Славянъ, Ііельтовъ, Германцевъ и др ., жили, должно быть, 
пѣкогда вмѣстѣ, па одномъ пространствѣ, даже подъ одною кровлею, 
и говорили однимъ языкомъ, который былъ пи Санскритскимъ, ни Гре- 
ческимъ, ни Германскимъ, но содержалъ въ себѣ діалектическіе за
датки и корни всѣхъ этихъ языковъ. Они вели жизнь полукочевую и 
земледѣльческую, признавали кровныя связи, считали священными узы 
брака, призывали Подателя свѣта и жизни на пебесахъ. Живя подъ 
открытымъ небомъ, въ виду природы, они сохраняли въ довольной чис
т о й  древнія преданія о Богѣ, происхожденіи человѣка, грѣхопадеяіи, 
о Ноѣ, лотопѣ, и пр.; сохраняли въ большей чистотѣ свою жизнь се- 
мейпую и общественную, и вмѣстѣ съ тѣмъ и физитаскія свои силы. 
Но ие поддерживавши откровеніемъ, яреданія ихъ искажались и уга
сали; они покланялись свѣтиламъ небеспымъ и физическимъ явленіямъ, 
воздуху, огшо, вѣтразгъ и ігр. Относительно языка ихъ знатоки его 
замѣчаютъ, что сравнительно съ Семитическими языками оиъ болѣе раз
вить, болѣе богатъ и сложеиъ, и болѣе сиособенъ къ дальнейшему 
развитію. У Арійцевъ число корней ограниченно, іго изъ одного корня 
посредствомъ соединенія разныхъ другихъ словъ развиваются мпогія раз- 
нородныя попятія, въ которыхъ общій ихъ корень виденъ. При томъ у 
нихъ много частицъ, при помощи которыхъ одно предложеніе связы
вается съ другимъ, главное съ придаточнымъ, и оиредѣляются даль- 

•нѣйшія отношенія предложепій между собою. Арійскіе языки посред
ствомъ соединенія самостоятельныхъ словъ способны воспроизводить но
вые виды, чтобы выразить принадлежность или отношеніе однихъ поня- 
тій къ другимъ. Арійскіе языки во множествѣ одиородныхъ нонятій 
общее имъ выражаютъ однимъ и тѣмъ же корнемъ, a точнѣйшее опре- 
дѣленіе выражаютъ посредствомъ присоедипенія словъ спереди корня, на 
прим. gelien, ein gehen, aiisgehen, aufgehen, nntergehen, и т. д . Въ 
Арійскихъ языкахъ замѣчаютъ стремленіе подмѣчать въ явленіяхъ жизни 
необходимое и всеобщее, возвышаться къ спокойному и всестороннему 
разсматриванію вещей, стараться понимать ихъ и различать въ нихъ су-



щественное отъ случайнаго (Herz. Y .  p. 6 1 3 ) .  И  вообще Арійскіе 
языки и внутренними характеристическими чертами своими и внѣшними 
грамматическими своими формами и цостроеніемъ р&зко отличаются отъ 
Семитическихъ (сн. Евр. Грам. Гезен. пер. Коссов. стр. 5 —  6 ) .

Опрашиваюсь : который изъ этихъ двуосъ родовъ языковъ древнѣе 
и который отъ котораго зависитъ? Въ отвѣтъ на это яриводимъ здѣсь 
въ краткомъ извлечешь мысли г. Макса Мюллера изъ чтепій его ио 
наукѣ и языкѣ. Нѣтъ возможности, пишетъ онъ, считать Арійскій 
языкъ ироизшедшимъ отъ Сеыитическаго, или Семитическій ироизшедіпимъ 
отъ Арійскаго. Грамзттическій остовъ этихъ двухъ семействъ языковъ 
совершенно различенъ. Но это не исключаетъ возможности призпавать 
оба семейства эти только расходящимися потоками одного и того же 
источника. И сравненія между Семитическими корнями, приведенными 
къ нростѣйшему ихъ виду, и корнями Арійскихъ языковъ, дѣлаютъ 
весьма вѣроятиою первоначальную одинаковость матеріальпыхъ элемен- 
товъ, изъ которыхъ произошли оба семейства. Залогомъ единства сихъ 
семействъ съ матеріальной стороны служатъ ихъ корни. И  съ формаль
ной стороны невозможность общаго нроисхожденія Арійскихъ и Семити
ческих'!. діалектовъ никѣмъ еще не доказана; между тѣмъ анализъ 
грамматическихъ формъ въ каждомъ семействѣ ѵстраншіъ мпого затруд- 
неній при этомъ, и наконецъ сдѣлаіъ тюпятнымъ, какъ два семейства 
или двѣ націи, съ одинаковыми или весьма сходными матеріалами, могли, въ 
теченіивремени, нроизвесть языки, столь различныя, иоформѣ, какъ Семити
ческий и Арійскій. Языки эти, происходя отъ одного общаго источника, могли 
сдѣлаться различными, съ формальной стороны, отъ трояк,аго состоянія, 
какое нроходитъ языкъ въ своемъ развитіи: отъ корней и ихъ выдѣ- 
ленія и различнаго соединенія, отъ нриставочиаго состояпія и отъ флек- 
тивныхъ формъ языка. Въ этой-то формальной сторонѣ языковъ, и осо
бенно въ иеріодѣ нриставочиаго состоянія, въ нроцессѣ нриставленія, и 
лежитъ начало расхожденія и обособлѳнія формъ рѣчн, пазываемыхъ ио- 
томъ Арійскою и Семитическою. Нриставочиаго этого неріода Арійской 
и Семетической рѣчи мы не знаемъ. Приставочный процессъ давно оста
новился. Какъ Семитическій языкъ, лѳрвобытпый и главный, давно уже 
не живой языкъ, такъ и Арійскій, древпій, въ нѳріодъ нриставочиаго* 
его состоянія намъ неизвѣстенъ. Мы знаемъ грамматическія формы этихъ 
языковъ, какъ образовавшіяся уже, а пе какъ образующаяся, какъ оста- 
новившіяся, а не какъ продолжаюіція развиваться, какъ традиціонныя, 
а не какъ живыя. Но какъ ничто не заставляетъ насъ принимать раз
личныя самостоятельный начала для матеріальныхъ элементовъ Арійскихъ 
и Семитическихъ языковъ, такъ ничто не заставляетъ иасъ допускать 
различныхъ началъ для ихъ развитіи и съ формальной стороны. И хотя 
и нѣтъ возможности произвести Арійскую систему грамматики отъ Семи
тической, или Семитическую— отъ Арійской, однакоже изъ указанныхъ



•сторонъ развитія языка д м  насъ совершенно понятно, какъ могли про
изойти разныя грамматическія системы востока и запада, Азіи и Ев
ропы. Разности эти не только пе даютъ намъ права и основанія произ
водить ихъ отъ различныхъ началъ; напротив']» приводятъ къ одному 
источнику, къ одному коренному языку, изъ котораго опи образовались. 
Предметъ этотъ приводить насъ къ рѣшѳнію вопроса о нроисхожденш 
языка.

Вопросъ о происхожденіи языка исторически рѣшить , или объяс
нить какъ фактъ, однажды совершиішгійся въ извѣстной мѣстности и 
въ определенное время, нѣтъ возможности. Самыя древнія преданія мол- 
чатъ о томъ, какъ человѣкъ овіадѣлъ первыми мыслями и словами. 
Тѣ, которые, производя все отъ Бога, входятъ въ подробности каса
тельно образа, въ какомъ Богъ составилъ словарь и грамматику, съ 
цѣлію преподать ііхъ первому чѳловѣку, виадаютъ въ грубый и опас
ный антроігоморфизмъ. И еслибы и существовать готовый Языкъ для 
человѣка, все-таки остается тайною, какимъ образомъ сложился этотъ 
языкъ. Чтобы нріобрѣсть сѳбѣ болѣе онредѣлениыя ионятія объ этомъ 
нрѳдметѣ, мы можемъ сопоставить человѣка съ ближе подходящими къ 
нему животными. Сравнивая человѣка съ подходящими къ нему тварями, 
мы видимъ, что рѣчь собственно отличаетъ человѣка отъ всѣхъ другихъ 
тварей. Человѣкъ много имѣетъ сходнаго съ ними, и иныя животныя 
«дарены всѣми физическими условіями для ироизношенія словъ. Нѣтъ, 
можно сказать ни одной буквы въ азбукѣ. которую бы не выучился 
говорить нонугай; по у попугая нѣтъ своего собственнаго языка. Разъяс- 
неніе сего факта не въ физическйхъ Сиособностяхъ. У животныхъ есть 
ощущеніе, нредставленіо, память, воля и разумъ, или. какъ выражаются, 
analogon rationis. Они видятъ, слышать, имѣютъ вкусъ, обоняніе и 
осязаніе; у нихъ есть чувство, какъ у насъ, есть ощущенія удоволь- 
ствія и страданія, есть намять; они въ состояніи сравнивать и отличать; 
есть у нихъ воля, признаки стыда и гордости; они выказываютъ знаки 
любви и ненависти; у нихъ есть инстинкты, какъ у человѣка. Въ чемъ 
же разница? Одна великая грань между человѣкомъ и животными— это 
языкъ, человѣкъ говоритъ, а животное никогда еще ие произносило 
ни одного слова. Никакой естественный процессъ отбора или выдѣле- 
нія звуковъ не выработаетъ осмыслѳшшхъ словъ изъ звуковъ птицъ и 
криковъ звѣрей. Но языкъ только впѣшній призиакъ. Есть внутренняя 
сила, которой языкъ служитъ только признакомъ и нроявленіемъ. Это 
умъ, способность отвлечепія и обобщенія, обладаніе общими понятіями, 
составляющими существенные элементы языка, составляющими его корни. 
Что такое корни языка? Корни не суть иростыя научныя отвлеченности, 
a дѣйствительныя слова. Какъ же они зародились? Они не суть подра- 
жанія звукамъ природы. Иные полагали, что человѣкъ, будучи сначала 
нѣмымъ, слышалъ голоса птицъ, собакъ, коровъ, громъ тучъ, шумъ



моря, шелестъ лѣса, журчаніе ручья, шенотъ вѣтерка, и старался под
ражать этимъ звукамъ, и найдя, что его подражательные звуки годны 
для обозначенія предметовъ, отъ коихъ они происходили, сталъ ире- 
слѣдовать эту мысль и выработалъ языкъ. Но напрасно прислушаемся 
мы къ сходству между, на нримѣръ, гусемъ и гоготаньѳмъ, курицей и 
кудахтаньемъ, уткой и кваканьемъ, воробьемъ и чириканьемъ, голубемъ 
и ворковапьемъ, свиньей и хрюкапьѳмъ, кошкой и мяукапьемъ, собакой и 
лаяньеыъ, ворчаньемъ и воемъ. И доселѣ пе составлёно ни одного звуко
подражательна™ языка. Мы легко ошибаемся постоянною связію нѣкоторыхъ 
звуковъ и зиаченій въ словахъ нашего языка, воображая, что въ звукѣ есть 
пѣчто, указывающеѳѳ на значеніе словъ. Языкъ нашъ указываетъ на дру
гое свое нроисхожденіе. Корни языка не суть также я междометія или вос- 
клицанія, которыя иные принимали за естественныя начала человѣческой 
рѣчи. Помощію междометій не могъ образоваться тотъ языкъ, какой 
мы находимъ въ мпогочислѳпныхъ разновидпостяхъ между всѣми чело- 
вѣческими племенами. Если обладаніе общими ноиятіями составляетъ су
щественную разницу между человѣкомъ и животными, то языкъ, состав
ленный изъ междометій и подражаній крикамъ животныхъ, не можетъ 
быть нризнакомъ и выражепіемъ отличительной способности человѣка, 
возвышающей его надъ всѣми животными. Аналнзъ языка, нроизведѳп- 
пый но правиламъ сравнительной фшгологіи, приводить паоъ къ другой, 
совершенно противоположной теоріи, къ корпямъ, какъ нроизвѳденію. 
высшей способности человѣка, способности его ума. Каждый корень вы
ражаетъ общую, а не частную идею; каждое имя содержитъ, но ана
лизу, сказуемое, чрезъ которое познавался предметъ, имъ означаемый. 
Всѣ имена существительныя первоначально выражаютъ одинъ изъ мно
гихъ аттрибутовъ предмета, и этотъ аттрибутъ, выражаетъ ли опъ к а
чество, или дѣйствіе, есть непремѣппо общее нонятіѳ. Слово, такими 
образомъ образовавшееся, примѣняясь первоначально къ одному пред
мету, потомъ распространялось на весь классъ предметовъ, сходных'!», 
съ нервоначальнымъ предметомъ. Первый предметъ, действительно узнан
ный, есть общій. Этимъ способомъ мы познаѳмъ потомъ и именуемъ от- 
дѣльные предметы. Мы тогда только познаемъ предметъ, когда можемъ 
подвести его, и каждую часть его, нодъ болѣе общія ионятія. Мы имѣемъ 
тогда не воснріятіе, не представленіе, а обобщенную идею предмета. Первый 
шагъ къ этому истинпому нозпанію, которое отдѣляетъ человѣка отъ живот
ныхъ, есть наимепованіе предметовъ, обращеніе ихъ въ предметы нозпавае- 
мые. Всякое наименовапіе есть нодведѳніе частнаго нод'ь общее. Разложивъ 
любое слово, мы тотчасъ найдемъ, что оно выражаетъ общее понятіѳ,. 
свойственное тому предмету, которому принадлежитъ оно. Всякое слово 
первоначально есть сказуемое, и всѣ имена произведены изъ общихъ 
понятій. Обѣ эти способности т. е. способность общихъ понятій и 
способность наименованій предметовъ суть только различныя выраже-



нія одного и того же явленія. Ни одно животное, кромѣ человѣка, 
не думаѳтъ и не говоритъ. Мысль и языкъ не раздѣльны. Слова 
безъ мысли —  мертвые звуки; мысли безъ словъ —  ничто. Мысль— это 
беззвучная рѣчь; говорить значитъ думать вслухъ; слово есть вопло
щенная мысіь. Между общими нонятіями или именами, какъ звуковыми 
тинами нонятій, не раздѣльная связь. Звуковые эти типы нонятій, суть 
также произведете той же умной силы, присущей нашей природѣ. Они 
образуются въ насъ но природѣ, по Божію устроенію, инстинктивно 
умною силою; они продуктъ инстинкта ума —  способности каждому ра
зумному представлепію или понятно, въ моментъ его образованія, при
давать соотвѣтствующій звуковой тииъ или членораздѣльноѳ выраженіе. 
Эта способность въ насъ отъ природы; мы не сами создали ее въ себѣ. 
И вотъ здѣсь-то разгадка тайны языка, его происхожденія и образова- 
нія. Существенные элементы языка суть его корпи; корни— это общія 
нонятія, инстинктивно производимая умною въ насъ силою; слова или 
имена— это звуковые типы общихъ попятій, производимые тою-же умною 
силою; умная сила, производящаи ихъ— это даръ Божій, дарованный 
намъ съ самою природою, съ самымъ бытіемъ нашимъ. Человѣкъ 
имѣлъ уже этотъ даръ, когда, вскорѣ no сотвореніи, Богъ привелъ къ 
нему животныхъ, чтобы онъ далъ имъ имена; имена, данныя имъ, ко
нечно, соотвѣтствовали ирнродѣ ихъ, когда въ словѣ Божіемъ гово
рится: „и какъ нарекъ человѣкъ всякую душу живую, такъ и было 
имя ей“ (Быт. 2 , 1 9 ) . И вотъ почему ничто не заставляетъ насъ 
признать разныя начала для объяснеиія нроисхожденія и образованія 
языковъ. Основаиіе цроисхождепія ихъ изъ одного общаго источника 
лежитъ въ самой природѣ человѣка. Залогомъ единства ихъ служатъ
ихъ корни и звуковые типы корней —  слова. Единство это подтверж
дается сравненіемъ корней Семитическихъ языковъ съ корнями Арійскихъ 
и анализомъ грамматическихъ формъ въ томъ и другомъ семействѣ язы
ковъ. Единство это .можно примѣчать и въ томъ, что какъ въ Семити
ческихъ языкахъ встрѣчаются мпогія слова Арійскія, или такія, коихъ 
корпи скрываются въ Арійскихъ языкахъ, такъ и въ Арійскихъ язы
кахъ есть много такихъ словъ, кои сходпы съ Семитическими, или ко
ихъ корни лежатъ въ Семитическихъ языкахъ и въ нихъ находятъ 
свое объяснепіе. Разность ихъ, при одинаковыхъ или сходныхъ ма- 
теріальныхъ элементахъ объясняется различнымъ дальнѣйшимъ ихъ раз- 
витіемъ —  различнымъ нроцессомъ выдѣленія и соединенія корней, 
различнымъ нроцессомъ приставлепія и различными, наконецъ, флек
тивными формами языка, пе исключая ири этомъ болыпаго или мевь- 
шаго, со временемъ, удаленія отъ первоиачальнаго кореннато языка, и 
болыпаго или меныпаго искаженія п порчи его отъ различныхъ при- 
чипъ и вліяпій. Никогда не надобно забывать этихъ словъ Писанія, 
которыя съ самаго младенчества часто слышатся среди насъ: „И былъ
па всей зѳмлѣ одинъ языкъ и одно нарѣчіе“ . См. Макса Мюллера



Чтенія по наукѣ и языкѣ, иврѳв. съ А нгл., Спб. 1 8 6 5  г. Сн. М. 
Фил. Зап. на Кн. Быт. Ч . 1 . стр. 7 6 — 7 7 . Ч. 2 . стр. 6 4 . Си. 
Власт. 1 . Лѣт. p . 1 1 8 . и на Быт. 2 9 — 3 0 . Прим. 2 0 .

Замѣтимъ здѣсь въ особенности о Семитическихъ языкахъ. Назва- 
ніе Семитическихъ языковъ, обыкновенно, нынѣ даютъ языкамъ, род- 
ственнымъ съ Еврейскимъ языкомъ, которые принадлежали ио большей 
части народамъ, происходившимъ отъ Сима (Быт. 1 0 , 21 и дал .). 
Названіе это, какъ мы замѣтшш, пе совсѣмъ точно. Смыслъ его, съ 
одной стороны, слишкомъ обширенъ, потому что иные потомки Сима, 
какъ Еламиты, по языку своему пе принад лежатъ къ народамъ, имѣю- 
лщмъ родственный языкъ съ Еврейскимъ, и часгііо тѣсенъ, потому что 
Финикіяне и Карѳагеняне говорятъ Семитическимъ языкомъ. хотя они 
происходятъ не отъ Сима, а отъ Хама. Но назвапіе это принято и 
всѣми употребляется. Къ семейству семитическихъ языковъ или нарѣчій 
принадлежать: 1 . ,  А рам ейскій  языкъ, нмѣющій пазваніе свое отъ 
Арама, сына Симова (Быт. 1 0 ,  2 2 — 2 3 ) .  Языкомъ этимъ говорила 
вся Сирія. О языкѣ этомъ упоминается въ свящ. Писапіи (сн. Быт. 
2 8 ,  5 . 2 9 , 1 . 8 1 , 4 7 . 4  Цар. 1 8 , 2 6 .  Исаіи 3 6 ,  1 1 ) .  Во вре
мена Навуходоносора онъ употреблялся въ Вавилонѣ (Д ан. 2 ,  4 ) .  Но 
письменныхъ памятниковъ отъ этого языка у насъ не осталось. Все, 
что мы имѣемъ, находится въ Библіи или иа такъ называемою» Х ал-  
дейскомъ языкѣ; или на языкѣ, называемомъ Сирійскимъ, поздпѣйіней, 
Христіанской эпохи.— 2 . ,  Халдейскій языкъ. Названіе это дано А ра
мейскому языку, которымъ говорили Халдеи въ Вавилонѣ— названіе ne 
точное, потому что Халдейскій языкъ чуждъ Семитическому корню; но 
въ послѣдствіи времени, онъ болѣе сблизился еъ Арамейскимъ иди 
Сирскимъ, и былъ языкомъ Евреевъ во время земной жизпи I . Христа 
(Марк. 5 ,  4 1 .  Сн. Z ell. Т . 2 . р. 5 0 0 .  Herz. X IV . р. 2 3 3 . 2 3 6 ) .  
Памятниками этого языка для насъ служатъ: отрывки иа Халдейскомъ 
языкѣ въ кн. прор. Даніила (1 ,  4 — 7 и др .) и Ездры ( 4 ,  7 .  6 ,  
3 — 1 2 . 7 ,  12  —  2 6 ) ,  и такъ называемые таргѵмы или пере
воды я парафразы В . З а в ., писанные въ послѣдиемъ столѣтіи до 
Р . Х р . и въ первомъ по Р . Х р. Не многія слова, унотребляв- 
шіяся Спасителемъ, на нр. Талиѳа кѵми, Еффаѳа, Авва, —  ие Еврей- 
скія, a Халдѳйскія или Арамѳйскія. Н а этомъ языкѣ продолжалась 
литература Евреевъ и послѣ разрушѳнія Іерусалима, какъ можно ви- 
дѣть изъ Талмудовъ, Іерусалимскаго и Вавилонскаго, хотя языкъ 
здѣсь сильно искаженъ цримѣсью странныхъ какпхъ-то элементов!».—
3 . ,  Языкъ С ирскій, собственно извѣстный намъ только отъ начала 
Х р . Эры, когда возникла особенная Христіапская и церковная лите
ратура но поводу перевода Нов. Зав. на Сирскій языкъ, извѣстнаго 
подъ именемъ Пешито, который былъ сдѣланъ въ концѣ 2-го вѣка по 
Р . Х р ., и вслѣдъ за которымъ сдѣланъ былъ переводъ и В . Зав.



Эта литература подучила значительное развитіе въ особенности во вре
мена Ефрема, знаменитаго отца Сирійской церкви 4-то вѣка. Послѣ 
вторжѳнія Мусульмапъ или Арабовъ въ 7-мъ вѣкѣ, Сирійскій языкъ 
устунаетъ зіѣсто Арабскому, и въ 13-мъ вѣкѣ совершенно изчезаетъ, 
какъ живой языкъ, сохраняясь лишь какъ языкъ церковный въ Хр. 
обществахъ Востока. —  4 . ? Особенную отрасль Семитичѳскаго языка со
ставляетъ языкъ Лрабскій. Объ этомъ языкѣ и его литературѣ до 
временъ Христіанства намъ ничего не извѣстно. Арабская литература, 
такъ богатою сдѣлавшаяся въ послѣдствіи, началась лишь съ 7-го в ., 
т. е. сю временъ Магометанства. Она вмѣстѣ съ науками нроцвѣтала 
въ полномъ блескѣ до 14-го в. въ Испаніи; между тѣмъ въ тоже 
почти время въ Аравіи, Сиріи и Египтѣ народный Арабскій языкъ на- 
чинаетъ замѣнять древній, письменный, бывшій ученымъ языкомъ, и, что 
замѣчатѳльно, народный этотъ языкъ ближе къ Еврейскому и Арамейскому, 
чѣмъ ученый Арабскій языкъ. Арабскій языкъ составляетъ совершенную про
тивоположность съ Арамейскпмъ: онъ мягокъ, богатъ гласными и раз
нообразен» въ формахъ. И доселѣ Арабскій языкъ есть языкъ живой г 
которымъ говорятъ милліоны людей въ Азіи и Африкѣ. Онъ не только 
есть общій языкъ въ Сиріи, Егнптѣ, Аравіи и на сѣверѣ Африки, но 
онъ еще распространенъ въ Турціи, Персіи, и вообще вездѣ, гдѣ су
ществуетъ Магометанство. —  5 . ,  Еѳіопскій язѣкъ. Это вѣтвь Араб- 
скаго языка, древній Гюшіритскій языкъ, которымъ говорятъ на югѣ 
Аравіи. Въ весьма давнія времена эта вѣтвь Арабская была перенесена 
въ Африку, гдѣ, на югъ отъ Египта и Нубіи, иа берегу, противопо- 
ложпомъ Іемену, она до настоящаго времени сохраняется въ Еѳіопскомъ 
или Абиссиискомъ языкѣ, составляя вѣтвь Семитскаго языка. Языкъ 
этотъ сохранился до насъ въ переводахъ Св. Писанія или Библіи и 
книгъ отеческихъ, относящихся къ 8-му, 4-му и слѣдующимъ вѣкамъ 
(сн. Еѳіопія). —  6 . ,  Языкъ Ханаанскій и  Ф и н т ій ш й .  Жители 
Ханаанской земли и Финикіи, повидимому, говорили языкомъ Еврей
скимъ. Правда, сдѣдовъ письменности на Ханаанскомъ языкѣ доселѣ 
не найдено; ио что языкъ Ханаапскій не отличался отъ языка, коимъ* 
говорили Евреи, видно изъ того, что во всей исторіи народа Еврей
скаго иигдѣ пе видно, чтобы Евреи, заиявъ землю Ханаанскую и живя 
среди Хананеевъ, затруднялись когда нибудь понимать другъ друга, 
равно какъ и въ сношеніяхъ съ Финикіянамн. И кромѣ того имена 
собственныя Хананеевъ указываютъ на Еврейское происхождепіе, на 
прим. Авимелехъ, Адоииседекъ, Киріаѳ-Сеферъ, и др. Равнымъ обра
зомъ и иѣкоторыя надписи и отрывки письменъ Финикійскихъ, какія 
до насъ сохранились, доказываютъ, что языкъ Финикііскій близко род- 
етвенъ Еврейскому. И даже иарѣчіе, коимъ говорили жители колоніи 
Финикіиской въ Карѳагепѣ, близко къ Еврейскому, какъ ноказываютъ 
слова: Ганпибалъ, Ханніилъ, Аздрубалъ, Картаго, Кархедонъ и др .—
7 . ,  Къ Сѳмитическимъ языкамъ причисляются также языки: Ассирійскій,



Самариш анскій, Тадмудическій. Ассирійскій, въ связи съ древне.- 
Вавилонскимъ, въ томъ видѣ, въ какомъ находимъ его въ клинообраз- 
ныхъ яадтіисяхъ, можно признать за самостоятельную отрасль общаго 
Семитскаго языка (Сн. Сэйса Ассиро-Вавил. Литер. Снб. 1 8 Т9 г. 
Евр. Грам. Гезен. пер. Еосс. 1 8 7 4  г. стр. 3 ) .  Самаританскій языкъ, 
на которомъ сохранился до нашего времени переводъ Пятокнижія, есть 
Арамѳйскій или Халдейскій языкъ съ нримѣсью Еврейскихъ формъ. 
Талмудійскій языкъ составляетъ особое нарѣчіе, которое въ первой ча
сти Талмуда— Мишпѣ близко подходить къ Еврейскому, но въ послѣд- 
ней— Гемарѣ имѣетъ основаніемъ Халдейскій языкъ, но чрезвычайно из- 
мѣненный и искаженный. И , наконецъ, 8 . ,  Еврейскій языкъ, свѣдѣніе 
о которомъ мы црѳдставляѳмъ въ слѣдуюіцемъ очеркѣ.

Лазвапіе Еврейскаго языка, обыкновенно, усвояютъ языку, па ко
торомъ написаны священныя книги народа Еврейскаго. Языкъ этотъ 
иногда называется также древне-Еврейскимъ, въ противоположность пово- 
Еврейскому, т . е. языку Евреевъ нослѣ временъ Библейскихъ. Назва- 
ніе „Еврейскій языкъ“ въ самыхъ книгахъ В . Завѣта (сн. Дѣян. 2 2 ,
2 .  2 6 , 1 4 ) не встрѣчается, а онъ называется тамъ языкомъ Хапаан- 
скимъ (Исаіи 1 9 ,  1 8 ) и Іудейскимъ (Исаіи 3 6 ,  1 1 . 1 3 . 4  Цар. 
1 8 , 2 6 ) . Но имя „Еврей, Евреи“ , Евреи употребляли и сами о себѣ, 
и такъ ихъ называли и другіе пароды. Они назывались такъ но своему 
происхождѳнію отъ Евера, потомка Симова (сн. Еверъ). Языкъ Еврей - 
скій, и по своему началу, и ио своимъ формамъ, почитается самымъ 
древнимъ. изъ языковъ Семитическихъ. Прочіе, и по оргапизаціи своихъ 
формъ, и по своему нроизношенію, большею частію имѣютъ характеръ 
позднѣйшаго нроисхождепія. Судя по указанію священнаго Писанія, опъ 
былъ языкомъ и первобытпаго человѣка. На пемъ конечно, давалъ 
Адамъ имена животнымъ. Онъ былъ языкомъ благочестивыхъ патріар- 
ховъ. Собственныя имена патріарховъ, восходящія до Адама, безъ сом- 
нѣнія Еврейскія. На Еврейскомъ языкѣ сохранялись и передавались свя
щенныя преданія до потопа и послѣ. Н а пемъ, писаны св. кпиги В . 
Завѣта. Въ нихъ оиъ сохраняется до настоящихъ временъ. Н о, сравни
вая его съ другими языками, надобно сознаться, что онъ— языкъ бѣд- 
ный; въ немъ всего насчитываютъ до 5 ,6 4 2-хъ словъ Еврейскихъ и 
Халдейскихъ, и число корней, по мнѣнію ученыхъ. не превышаетъ 5 0 0 ;  
по оиъ богатъ вслѣдствіе особенностей грамматическаго его развитія 
и множества еинонимическихъ словъ ж шражепій (сп. Власт. Указат. 
и крат. обз. Евр. языка, стр. 1 2 ) . Какъ особенность сего языка въ 
томъ видѣ, какъ онъ представляется иамъ въ свящ. книгахъ, соста
вляетъ его единство. Болѣе тысячи лѣтъ раздѣляетъ время его писапія 
разными священными писателями, писавшими въ разныхъ мѣстахъ о раз
ныхъ предметахъ, и языкъ остается однимъ и тѣмъ же. Конечно, въ 
столь продолжительное время не могло не произойти и пѣкоторыхъ измѣ-



неній; иныя сюва и обороты вышли изъ у потреб лѳнія, иныя получили 
другой смыслъ, но мѣстамъ являются слова и формы языка Арамейскаго, 
есть разности и грамматическія; время владычества Халдейско-Вави
лонскаго царства ймѣло свое вліяніе и на языкъ; языкъ нозднѣйшаго 
времени царства не такъ чистъ, какъ прежде; въ книгахъ Паралипо- 
менонъ, въ книг. Ездры, Нееміи, Есѳирь, у пророковъ— Іереміи, Іезе- 
кіиля и Дапіила есть Халдейскія слова. Впрочемъ пророки, жившіе 
послѣ плѣна старались возстаповить и чистоту языка и писали языкомъ 
Еврейскимъ совершенно правильнымъ (Евр. Грам. Гезен., пер. Косс, 
р. 1 4 . . . ) .  Послѣ плѣна Вавилонскаго языкъ Еврейскій пересталъ су
ществовать, какъ языкъ живой и народный, и былъ замѣпѳнъ нарѣчіѳмъ 
Арамейскнмъ или Халдейскимъ, которое частію находимъ въ Талмудѣ. 
Вѣроятно, это произошло еще во время плѣпа, какъ то подтверждается 
единогласными свидетельствами Талмудистовъ. Во времена Ездры мы не 
находимъ болѣе языка Еврейскаго въ устахъ народа; онъ вышеіъ изъ 
употребленія въ обыкновенной разговорной рѣчи и сталъ языкомъ рели- 
пи и литературы (сн. Неем. 8 , 8 ). Въ это, вѣроятио, время, т. е. 
отъ Ездры до Маккавеевъ, вошли въ употребленіе и тѣ письмена Еврей- 
•скія, которыя мы употребляеиъ, т . е. Халдейскія, а до того времени 
употреблялись письменные знаки болѣе древніе, приближающееся къ типу 
письма Арамейскаго и Финикійскато, какой сохранился до нашихъ дней 
у народа Самарянскаго; онъ иначе называется ломанымъ или искривлен - 
нымъ языкомъ, а тотъ, т. е. пынѣшній Еврейскій или Халдейскій—  
прямымъ, твердымъ, ровнымъ, также чѳтвероугольнымъ (начертаніе буквъ 
Е вр., Сир., Халд, и Араб. См. Евр. Грам. Гезен., пер. Косс., 
-стр. 5 9 4 ,  и Библ. Древн. Рима, 15-й  L iefer., р. 1 4 3 0  —  1 4 3 1 ) .  
Въ дальнѣйшей судьбѣ Еврейскаго языка, послѣ того какъ онъ пере- 
•сталъ быть живымъ языкомъ и замѣненъ родственнымъ и близкимъ къ 
нему Арамейскимъ языкомъ, чистый Еврейскій языкъ и священный текстъ, 
на немъ начертанный, хранился и передавался Іудейскими Богословами изъ 
вѣка въ вѣкъ со всею точностію. Въ этомъ періодѣ различаюсь въ особен
ности пѳріодъ Талмудическій, періодъ Масорскій и время образованія Евр. 
Грамматики. Послѣ разрушенія Іерусалима и Храма и разсѣянія народа, 
учеными раввинами Іудейскими основаны были школы въ разныхъ горо
дахъ Палестины, особенно въ Тиверіадѣ гг Вавилоніи— на берегахъ Ев
фрата. Въ этихъ школахъ занимались пѳрѳписываніѳмъ, чтеніемъ въ 
слухъ и толкованіемъ свящ. Писанія. Школами завѣдывали ученые 
Евреи— Раввины, которые вскорѣ иріобрѣли величайшее нравственное 
вліяніе на народъ Іудейскій. Они же учредили Синагоги, которыя для 
Іудеевъ служили силыіымъ средствомъ ихъ единенія. Этимъ-то Равви
намъ обязанъ Талмудъ, еслй не своимъ началомъ и происхожденіемъ, 
то постепеннымъ образованіемъ и окончательнымъ приведеніемъ его въ 
одинъ составъ. Періодъ Талмудическій начался со вторато ^вѣка до 
Р . Х р ., и продолжался до 6-го вѣка по Р . Х р ., въ которомъ онъ



законченъ (сн. подъ слов. Талмудъ). Но въ періодъ Талмудическій все̂  
иреподаваніе Закона происходило изустно; языкъ Еврейскій пѳ подвер
гался еще ученому изслѣдованію; не было ни словарей, пи грамматикъ. 
Библія читалась и изъяснялась, слѣдуя принятому преданію, безъ измѣ- 
иенія. Не извѣстно даже, чтобы были какіе знаки ири согласныхъ бук- 
вахъ, для указанія, какъ читать слова. И  во времена Іеронима слѣ- 
довъ этихъ знаковъ не находятъ. Наконецъ, съ 6-го вѣка было обра
щено особенное внимаиіе на это учеными Евреями. Чтобы сохранить» 
священный текстъ въ его цѣлости и чистотѣ, нужнымъ находили уста
новить вѣрное чтеніе текста. Для этого сосчитаны были всѣ слова и даже 
всѣ буквы каждой книги всего закона. А  чтобы сохранить пе одни слова 
и буквы, но и правильное произношеніѳ и смыслъ ихъ, Масореты къ со- 
гласнымъ буквамъ прибавили извѣстныѳ знаки, которые гарантировали 
истинный смыслъ словъ, но ихъ нроизношѳнііо и происхожденію. Нако
нецъ, они ввели въ текстъ и тѣ измѣненія, кои нашли необходимыми,, 
оставляя однако ненрикосновеннымъ древній священный текстъ, и вы
ставляя лишь и а поляхъ свои исправления, словомъ кетибъ (написано) 
обозначая древній текстъ, и словомъ кери (читай) означая свои исирав- 
ленія. Въ этой работѣ они руководствовались частііо пѣкоторыми основ
ными правилами грамматики и языкознанія, но чаще записывали только 
предапіе, изустно передававшееся въ школахъ. Ипогда измѣненія ихъ  
указываютъ на древній варіантъ, показывая, какъ послѣдующій обычай 
измѣнилъ древнія формы; иногда они устанавливаютъ произношеніе, когда 
слово пе подходить подъ общейзвѣстныя правила; иногда поправка имѣетъ 
цѣлію сохранить извѣстную грамматическую правильность въ формахъ 
словъ или въ ихъ правонисаніи. Опи старались записать все, что могло 
служить къ сохранению неприкосновенности священнаго текста; и потому 
ко всему тексту опредѣлили не только гласныя, но и другіе знаки, ча- 
стію сверху, надстрочный, частію снизу текста, подстрочныя, чтобы 
j гравильно читать и понимать текстъ. Можетъ быть, вначалѣ они ста
вили знаки и дѣлали примѣчанія въ рукописяхъ только для себя, для 
собственнаго уиотребленія; но мало но малу, въ особенности нослѣ па- 
дѳнія раввинскихъ школъ въ Вавилоніи въ 9-мъ и 10-мъ вѣкахъ, и послѣ 
изгнанія Іудеевъ съ востока Арабами, оказалось необходимымъ сохранить 
все, что можно было сохранить послѣ наденія и несчастій этого народа; 
и дѣйствительно, съ 10-го и 11-го вѣка мы находимъ священный 
текстъ въ настоящей его формѣ во всѣхъ рукописяхъ кромѣ свертковъ 
синагогъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ рукописей ни одна не восходить 
ко времени ранѣе 12-го или X I  вѣка. Вникая внимательнее въ текстъ 
въ настояіцемъ его видѣ, не льзя не видѣть, что система вокализаціи 
и словоударенія, введенная Масоретами, требовала большихъ трудностей 
и въ ней участвовали многіе ученые. Съ большею вѣроятпостію пола
гаютъ начало, развитіе и окончаніе всей этой работы въ промежутокъ 
времени между 6-мъ и 10-мъ вѣками. Въ ХІ-мъ вѣкѣ равви бенъ-



Ашеръ и равви бепъ-Нафтали, дѣлая пересмотръ священнаго текста, огра
ничились лишь только исправлепіемъ точекъ и знаковъ, означающихъ 
гласныя и ударепія.— Съ давпихъ временъ, еще до Христіанства, су- 
ществовалъ у Іудѳѳвъ обычай каждую субботу читать законъ (Дѣян. 
1 5 , 2 1 ) . Для этого съ давнихъ временъ Пятокнижіе было раздѣіено 
па 5 4  отдѣла; каждый отдѣлъ назывался парашей. Позже, по пе нз- 
вѣстно когда, къ нимъ присоединены чтенія и изъ Пророковъ. Нако- 
пецъ, всѣмъ извѣстно дѣленіе текста на стихи. Объ этомъ говорится 
уже въ Мишиѣ; но въ сверткахъ закона, читаемаго въ синагогахъ, дѣ- 
ленія па стихи пѣтъ. Знакомъ этого дѣленія служитъ двоеточіе (:);  
его называютъ: конецъ стиха. Дѣлѳпіе на главы относятъ къ 13-му вѣку 
п нриписываютъ кардиналу Гюго ( t  1 2 6 2  г . ) .— По с лѣ упадка раввин- 
скихъ школъ па востокѣ и въ особенности въ Вавилоніи, главнымъ цепт- 
ромъ раввин скаго учепія дѣлается Испанія. Въ этой странѣ, равно какъ и 
въ Арабскихъ владѣпіяхъ сѣверной Африки, Іудеи занимались многими от
раслями знаній, которыя продвѣтали тогда между Арабами. Іудеямъ тѣмъ 
болѣе легко было воспользоваться работами Арабовъ, какъ грамматическими, 
такъ и лексикографическими, что языкъ Арабовъ былъ вѣтвію одного 
корня съ Еврейскимъ. И вотъ, приступая къ установленію правилъ изу- 
чепія своего языка по строго научной системѣ, Іудеи взялп себѣ за об- 
разедъ Арабовъ. Первый опытъ грамматическаго сочиненія сдѣланъ былъ 
еще въ Вавилоніп раввиномъ Саадія ( f  9 4 2  г .) ,  начальникомъ Ака- 
деміи въ Сора; но отъ него до насъ ничего пѳ дошло. Потомъ другіе 
начали заниматься грамматическими предметами, коихъ сочиненія послу
жили основапіѳмъ для послѣдующихъ по этому предмету писателей. Изъ 
пихъ извѣстны: Рабби Іона бенъ Таннахъ, или Абулвалидъ, бывшій 
медикомъ въ Кордовѣ (около 1 1 2 1  г .) , и Шеломо бенъ Исаакъ, или 
Іархи, а у Іудеевъ Раши, жившій во Франціи ( t  1105  г .) ,  пользую
щееся у Іудеевъ большимъ авторитѳтомъ. Въ 12-мъ вѣкѣ извѣстны: 
Іосифъ Кимхи и сыновья его: Моисей Кимхи и Давидъ Кіімхи. Пос- 
лѣдпяго Кимхи Грамматика и Словарь пріобрѣли ему одно изъ первыхъ 
мѣстъ между учеными Іудеями среднихъ вѣковъ; онъ по своимъ сочи- 
пепіямъ пользуется классическимъ авторитетомъ не только между Іудеями, 
по и у Христіанъ. Оспователемъ Еврейской Грамматики у Христіанъ 
былъ Іог. Рейхлинъ ( t  1 5 2 2  г . ) .  Изъ его послѣдователей извѣстенъ 
Вуксторфъ ( t  1 6 2 9  г .) .  Новый научный путь Грамматическимъ изслѣ- 
дованіямъ проложепъ въ 1 7 -мъ вѣкѣ особенно Шультенсомъ ( t  1 7 5 0  г.) 
и Шрѳдеромъ ( t  1 7 9 S г ,) .  См. Власт. Указ. къ Пятокн. и Крат, 
обзоръ Евр. языка, 1 8 7 7  года. Сн. Евр. Грам. Гезен., пер. Коссов. 
1 8 7 4  г . Введ. р. 1— 2 6 .

Язычникъ, Язычники 0'*’ —  народъ, языкъ, народы,
язычники; e&voç; ££Ьт], e&vixol; gens, gentes, Ethnici; языкъ, 
языцы, язычницы; Heide, Heiden, Yolk, Ycelker): Быт. 1 0 , 5 , 3 2 .
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В  тор. 3 2 , 6 . S . 2 1 . 2 8 . 4 3 . Исаіи X I ,  1 0 . 6 6 ,  1 8 — 1 9 . П сал. 
7 8 ,  1 0 . 1 0 5 , 3 5 . 4 1 . 1 1 3 ,  10. 1 3 4 ,  1 5 . Мѳ. 5 , 4 7 . 6 ,  7 .
1 0 , 5 . Лук. 2 1 ,  2 4 . Дѣлп. 1 3 , 4 7 — 4 8 . 2 2 ,  2 1 .  2 8 , 2 8 . Римл. 
2 , 1 4 . 2 4 . 9 , 2 4 . X I , 13 . 1 5 , 9 —  12. 16 и д р . — Олово 
язычникъ, язычники, Еврейское Г.ой, Гоимъ, Греч. vE0voç, vE ôvt], 
Лат. Greus, Gentes, Нѣм. Heide, Heiden, собственно значитъ народъ, 
масса, множество людей, пація, каждый отдѣльный народъ и всѣ па
роды. Въ свяіц. Пнсаиіи оно а . ,  иногда означаетъ вообще народъ,
всякой народъ. Такъ оно употребляется какъ о всякомъ другомъ на
род'!», такъ и объ народѣ Израильскомъ (Быт. 1 0 , 5 . 3 2 . 1 2 , 2 .  
3 5 .  1 1 . Втор. 3 2 , 6 . 8 . 2 1 . 2 8 . Нав. 3 , 1 7 . 4 ,  1 . 1 0 , 1 3 .
2 Дар- 7 . 2 3 .  Псал. 3 2 ,  1 2 . Исаіи 1 , 4. 9 , 2 .  2 6 , 2 . 4 9 ,  7 .  
Іез. 8 6 ,  1 3 — 1 5 . Соф. 2 , 9 . Рим. 4 , 1 7 . 1 Тим. 3 ,  1 6 . Аиок.
2 2 , 2 и д р .) .— б ., Преимущественно же оно употребляется о другихъ
народахъ, кромѣ Израильскаго —  иногда вообще, на прим. Втор. 2 8 ,  
3 6 — 3 7 . 4 9 — 5 0 . 3 Цар. 1 8 , 1 0 . 4  Цар. 1 7 . 2 9 . Псал. 2 ,  1 .  
8 . Исаіи 1 4 , 3 2 . 1 8 , 2 . Іер. 2 5 , 9 . 11 — 15 и др.; иногда част- 
нѣе, на прим’, о народахъ, переселенныхъ съ востока въ города Сама- 
рійскіе (4  Цар. 1 7 , 2 9 ) ,  о Филястимлянахъ (Соф. 2 , 5 ) , Еѳіонля- 
иахъ (Исаіи I S ,  2 ) , Егиитяиахъ (Исаіи 1 9 , 2 5 ) , Вавилоняиахъ (Іер. 
2 5 ,  1 2 ) ,  и ігр. и пр. Опрѳдѣденнѣе стало употребляться оно о дру
гихъ народах'!., въ противоположность Израильскому, послѣ того, какъ 
народъ сей получилъ свое образована и устройство со временъ пророка 
Моисея и царей (Исх. 3 4 ,  1 0 . 2 4 . Лев. 2 0 , 2 3 — 2 4 . Втор. 2 6 ,
18  —  1 9 . 3 2 ,  4 8 .  1 Ц ар. 8 ,  5 . 7 . 19  —  2 0 . Псал. 2 , 1 .  8 .
Исаіи 4 2 ,  6 ) ,  и сталъ преимущественно называться словомъ (амъ)—  
народъ, народъ Вожій, народъ Израильскій, народъ удѣла Іеговы, на
родъ святый (И сх. 1 5 , 1 3 — 1 6 . Втор. 4 ,  2 0 .  Суд. 2 0 , 2 . Исаіи 
6 2 ,  1 2 ) , и пр.— в ., Въ религіозномъ отношеиіи особенно часто упот
ребляется оно о певѣруюіцихъ, о пѳвѣдущнхъ истиннаго Бога, о идоло- 
иоклоншікахъ, нечестивыхъ и безбожникахъ (Псал. 9 , 6 . 1 6 . 1 8 . 2 0 .  
2 1 . 5 8 ,  6 . 9 . 7 S , 6 . 1 0 . 1 0 5 , 3 5 .  4 1 . 4 7 .  1 3 4 , 1 5 . Исаіи
4 2 ,  6 . 6 5 , 1 . Іер. 2 5 ,  3 1 . Іез. 2 3 , 3 0 . 3 0 ,  1 1 . 1 Кор. 1 2 ,
2 .  1 Сол. 4 ,  5 . Ефес. 2 , 1 1 . и п р .). Gesen. L atine, p. 2 0 1 — 2 0 2 .
Fürst 1 . p. 2 4 9 .  Zell. 1 . p. 5 7 7 .

Съ именемъ язычниковъ соединялось иногда нонятіе какъ о людяхъ пре- 
зрѣиныхъ, отвержениихъ, с/ь которыми не должно нмѣть общеиія, ко
торыхъ самъ Богъ оставилъ самимъ себѣ, безъ всякаго промышленія о 
нихъ. Но такъ относились объ нихъ только позднѣйшіе Іудеи, и осо
бенно Фарисеи; священное же Писаніе нигдѣ нѳ даетъ видѣть презрѣ- 
нія къ язычникамъ; нигдѣ они пе исключаются изъ области міроправ- 
леиія Божія; напротивъ вездѣ видно и о нихъ промышлеиіе Божіе.
а . ,  Если они не были удостоены такого покровительства, какимъ поль
зовался избранный народъ Божій, то это не потому, чтобы Богъ пре-



зиралъ ихъ, а потому, что они сами своею непокорностію воіѣ Вожіей 
дѣлали себя иѳ способными къ нринятію Его откровеній. —  б ., Если 
внушалось Іудеямъ удаляться язычниковъ, пе имѣть съ ними общѳнія, 
не вступать съ пими въ родственныя связи, не заключать союзовъ съ 
ними, то этимъ внушаюсь только удаляться ихъ нороковъ и злыхъ 
обычаевъ, а къ нимъ самимъ ни къ кому не питать ирезрѣпія (Лев. 19 , 
3 4 . Лук. 1 0 , 2 7 — 37. Лев. .18, 1 — 3.. 2 4 — 3 0 . Втор. 6 , 11 —  
1 4 ) .— в ., Если Евреямъ повелѣпо было не только пе вступать въ со
юзъ съ жителями Ханаанскими, но изгнать и даже истребить ихъ, то 
здѣсь совершался сѵдъ Божій надъ сими народами, которыхъ мѣра без- 
законій наконецъ исполнилась (Быт. 1 5 , 1 6 . Втор. 1 2 , 2 9 — 31) и 
вмѣстѣ исполнялось обѣтовапіе Божіѳ, данное Аврааму и его потомству 
касательно наслѣдія земли обѣтовапной (Быт. 1 2 , 1 — 7 . 1 5 , 7 . 1 3 —  
1 4 . 1 8 . 1 7 , 8 . 2 8 , 13 —  1 5 . 4 6 , 2 — 4 . 4 8 , 4 . 2 1 . 4 9 , 29 . 
Втор. 9 , 4  —  5 ) . — г ., Если Богъ избралъ Евреевъ и отдѣіивъ 
ихъ отъ всѣхъ другихъ народовъ, назвалъ ихъ Своимъ народомъ, 
а Себя ихъ Богомъ, то это потому, что ихъ предки нріобрѣли это 
своею вѣрностію Богу, a вмѣстѣ и для того, чтобы чрезъ нихъ 
сохранялась истинная вѣра на землѣ (Быт. 1 8 , 17— 2 0 . 1 7 , 7— 9 . 
1 2 , 3 .  2 2 , 1 8 ) .— д . ,  Вообще же этимъ не показывалось никакого пре- 
зрѣпія къ язычникамъ; и исторія ясно даетъ видѣть, что на прим. 
Авраамъ имѣлъ союзниками язычниковъ (Быт. 1 4 , 13); Исаакъ нахо
дился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ царемъ Герарскимъ (Быт. гл. 
2 6 );  Давидъ— съ царемъ Тирскимъ (3  Д ар. 5 , 1 . . . ) ,  Егияетскимъ 
(3  Ц ар. 3 , 1 ) ,  съ царицею Савеевъ (3  Цар. 1 0 , 1 . . . ) ;  Маккавеи—  
съ Римлянами (1 Мак. гл. 8) и Спартанцами (1 Мак. 1 2 , 1 . . . ) . —  
е.,Пророки ограничивали только сіи союзы и дружескія отношеігія, по
тому что они служили доказательствомъ недовѣрія къ промыслу Божію 
и могли быть опасными для ихъ вѣры, что опытъ и показывадъ (см. 
Исаіи гл. 7 .  2 Пар. 2 0 , 8 5 — 3 7 . 2 8 , 1 6 . 19— 2 5 . 4  Цар. 16 , 
7 — 1 8 . гл. 18 — 1 9 . 1 7 , 4 и дал. Исаіи 3 0 , 1 и дал. 3 1 , 1—
3 . гл. 3 6 — 3 7 . Осіи гл. 5. 7 . 1 2 ) . —  ж ., Богъ, какъ Творецъ и 
Владыка неба и земли, есть владыка всѣхъ народовъ и есть Богь и 
язычниковъ (Псал. 2 , 8 — 1 1 . 4 6 , 8 — 1 0 . 8 1 , 8 . 1 1 2 , 4 . Хер. 
1 0 , 7 . Рим. 3 , 2 9 .  1 0 , 1 2 ) . Онъ опредѣляетъ имъ иѣста житель
ства, управляетъ ихъ судьбами, пазначаѳтъ имъ иереселенія, войны, и 
т. п ., имѣя въ виду ихъ обращеніе па путь спасеиія (Втор. 3 2 , 8 . 
Іезек. 5 ,  5 — 8 . Дѣян. 1 7 , 2 6 — 2 7 ). Опъ употребляетъ и ихъ, равно 
какъ й народъ Свой, орудіями Своего промысла для вразумленія и ис- 
правленія заблуждающихъ (Исаіи, 5 , 25— 3 0 . Амос. 9 , 9 . Исаіи 3 4 ,
1 . 4 5 ,  1 . . .  Іер. 4 9 ,  1 . . .  5 1 , 2 0 ). Если Онъ оставилъ ихъ въ 
прежнія времена ходить своими путями, путями певѣдѣнія и заблуждѳ- 
жій (Дѣян. 1 4 , 1 6 . 1 7 , 3 0 ) , то это для того, чтобы привести ихъ 
къ опытному сознанію и убѣжденію, что всѣ стремленія и уеялія чело-

36-*



вѣческія на пути къ добродѣтели и счастію, сами но себѣ папрасиы и 
недостаточны, и чтобы чрезъ это содѣлать ихъ способными къ ігриігя- 
тію высшей помощи. Но Онъ и въ это время не оставлялъ ихъ безъ 
свидѣтѳльства о Себѣ, пе только посредствомъ дѣлъ твореиія (Дѣян. 1 4 ,
1 7 . Рим. 1 , 19  и дал.) и внутренняго голоса совѣсти (Рим. 2 , 1 4 . . . ) ,  
но и посредствомъ избралнаго народа Своего. Разсѣянные между язычни
ками Израильтяне служили для нихъ нѣкоторымъ приготовительнымъ свѣ- 
томъ, распространяя между ними истинное Боговѣдѣніе и знакомя ихъ 
съ пророчествами о Сласителѣ и ихъ спасеігіи (Исаіи 9 , 2 . 6 0 , 3 .  
Мѳ. 2 , 2 . Дѣян. S , 2 7 . и д р .) . Zell. 1 . p. 5 7 7 .

Первоначальное откровеніе о Сиасителѣ въ лицѣ первыхъ людей 
дано всѣмъ народамъ (Быт. 3 , 1 5 ) .  Во времена Ноя призвапіе и языч
никовъ ко спасенію выражено въ благосювеніи Іафета (Быт. 9 , 2 7 );  
потомъ опредѣлеино обѣщано Аврааму (Быт. 1 2 , 3 .  1 8 , 1 8 . 2 2 , 1 8 .  
и д р .) , il далѣе во всемъ ІІисаніи дается видѣть, что ііромышлепіе Бо- 
жіе пе ограничивалось одними Іудеями, а постоянно имѣло въ виду іі 
язычниковъ. Указывая на преимущества Израильтянъ предъ язычпикамп, 
Богъ давалъ однакоже видѣть, чтобы они не гордились этими преиму
ществами (Исх. 4 ,  2 2 . Числ. 2 3 , 9 . Втор. 4 ,  5 — 6 . 9 , 4 — 5 .  
Псал. 1 4 7 , 9 . Исаіи 5 , 5 —  7 . Амос. 6 ,  1 . . .  Іер. 2 , 1— 3 . . .  
Рии. 2 , 1 7 . . .  3 ,  1 . и др .), и, возвѣщая суды и иаказапія язычпи- 
камъ за грѣхи ихъ (Втор. 7 ,  1 . 9 , 5 . Псал. 9 , 6 . 2 0 . 4 3 , 3 . 
Мих. 5 , 1 4 . Авв. 3 , 1 2 — 1 3  и д р .), возвѣщаетъ вмѣстѣ и самыя 
вѳіикія и славныя касательно ихъ обѣтованія (Псал. 2 1 ,  2 8 — 3 0 . 6 6 ,
3 . 6 7 ,  3 2 . 7 1 ,  1 1 . 1 7 . 8 5 ,  9 . Исаіи 2 , 2 - 4 .  X I , 1 0 . 2 5 ,  
6 — 8 .  4 2 ,  1— 3 . 6 . 4 9 ,  6 . 5 5 , 5 . 5 6 ,  6 . 6 0 , 3 .  6 6 , 1 9 . Агг. 
2 , 7 .  Зах. 9 ,  1 0 . Мал. 1 , 1 1 ) . И изъ свящ. исторіи мы видимъ, 
что были изъ язычниковъ мужи богобоязнепныѳ, которые сами непосред
ственно получали наставленія и откровенія отъ Бога. Таковы: Авіше- 
лѳхъ, царь Гѳрарскій, Мелхиседекъ Салимскій, Іовъ въ землѣ Авсити- 
дійской, Іоѳоръ Мадіамскій, Валаамъ пророкъ. Воспитывая избранный па
родъ Свой, Богъ воспитывалъ чрезъ него и язычниковъ, поставляя его 
въ такія отношѳпія къ разнымъ народамъ, что чрезъ него и ихъ оза- 
рялъ свѣтомъ небеспой истины, 2 постепенно приготовлялъ и ихъ къ 
принятію Спасителя. Пребываніе Израиля въ Египтѣ и чудеса Моисеевы 
предъ Фараономъ должны были вразумить всю Африку. Завоевапіе земли 
обѣтованной и постепенное возвышеніе здѣсь Израильтянъ не могло не 
обратить на нихъ впиманія всѣхъ народовъ сосѣдственпыхъ. Въ Храмѣ 
Ооломоновомъ былъ устроенъ притворъ языковъ, и царь молился, чтобы 
эдѣсь была услышана молитва и язычника (3  Д ар . 8 , 4 1 — 4 3 ) . Муд
рость Соломона была извѣстна многимъ царямъ языческимъ. ■ Слава про- 
роковъ не могла пе доходить и до язычниковъ. Нѳеманъ, воѳиачалышкъ 
Сирійскій, съ благоговѣніѳмъ искалъ помощи у пророка Бога Израилева,. 
Проповѣдь Іоны въ Ниневіи и покаяпіе Ниневитянъ ноказываютъ, что



Богъ истинный болѣе или меиѣе вѣдомъ былъ и внѣ Іудеи. Плѣнѳніе 
Ассирійское и Вавилонское далеко должны были распространить истин- 
ііыя попятія Вѣры въ Азіи. Даніилъ, будучи начальникомъ мудрецовъ 
Вавилоискихъ, безъ сомпѣнія, сообщилъ имъ вѣдѣніе о Томъ, о Комъ 
болѣе всего нужно было знать имъ. Въ это время далее и такіе, какъ 
Навуходоносоръ, признавали въ Іѳговѣ Бога истиннаго, объявляя о 
семъ ио всему своему царству. Въ послѣдующія времена Греки и
Римляне, эти два могучіѳ народа, удравлявшіе судьбою древняго
міра, не могли не знать истинъ Откровенія чрезъ повсюдное раз- 
сѣяніе Іудеевъ въ ихъ земляхъ. Вскорѣ Священное Писаніе пере
ведено было на гречесісій языкъ, и язычники могли сами знакомиться с̂ъ 
истинами Откровенія. Въ нослѣднеѳ время мы видимъ множество
прозелитовъ, изъ язычества обратившихся въ Іудейскую вѣру. Господь 
во время земной жизни Своей не отвергать и язычниковъ (Мѳ. 1 5 ,
2 1 — 2 8 ) . Слова Его: буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мѳ. 1 8 , 
1 7 ) значатъ только исключеніе изъ общества вѣрующихъ, а пе іірезрѣ- 
ніе (сн. 1 Кор. 5 ,  2 — 5 . 2 Кор. 2 , 6— S); и Господь видѣлъ въ 
язычпикахъ такую вѣру, какой не видѣлъ даже и между Изральтянами 
(Мѳ. 8 , 5 —  1 0 ) . Изъ исторіи сошествія Святаго Духа на Апосто- 
ловъ видно, что число поклонпиковъ Бога истиннаго между язычниками 
было тогда очень велико (Дѣян. 2 , 9 — 1 1 ). Когда Апостолы, полу
чивши повелѣніе отъ Господа идти съ проновѣдію по всему міру, яви
лись къ язычникамъ, язычники во многихъ мѣстахъ скорѣе, чѣмъ
Іудеи, принимали ихъ проиовѣдь, и изъ нихъ уже во времена Апостоль
ская образовались многочисленныя Христіанскія общества. И , согласно 
обѣтовапіямъ Божіимъ, Церковь . Христова должна обнять всѣ народы и 
спасепіе Божіе должно распространиться на всѣхъ (Быт. 1 2 , В. Исаіи 2 ,
2— 4 . 4 2 ,  6 . 4 9 , 6 . Дук. 2 , 3 2 . 2 1 , 2 4 . Іоан. 1 0 , 1 6 . Дѣян. 1 ,
8 . X I , 1 8 . IB , 4 7 . Римл. 5 , 1 8 . X I , 21 —  2 6 . 32 —  36 ж др.). 
Догм. Богосл. Филар. Черн. 2 . стр. 51 —  5 8 . Библ. Ист. В . Зав. 
Красноцв. Ч. 1 . стр. 2 8 9 — 2 9 2 . Zell. 1 . р. 5 7 7 — 5 7 8 .

ЯіИИНЪ (Г ^  =  правый; ’Iotj-ttv, la f ie ty  У . и L: Іатіи ; Іамінъ, 
Іаминъ,): Числ. 2 6 , 1 2 . сп. Быт. 4 6 , 10 . Исх. 6 , 1 5 . 1 Пар. 
4 , 2 4 .— Изъ сыновъ Симеона, сына патріарха Іакова, родоначальник» 
поколѣнія Ямипова. Въ Быт. и проч.: Іаминъ. Гезен. изд. 8 р. 3 4 5 .  
Фюрст. 1 . р. 5 1 8 .

Ясписъ (П£*Й —  ио Фюрсту твердый, крѣпкій камень; ôvtfyiov, 
vIaa 7:tç; berillus, Iaspis; опѵхій, Таспісъ; L: Iaspis): Исх. 2 8 , 2 0 . 
3 9 ,  1 3 . les . 2 8 , 1 3 . Апок. 4 , 3. 2 1 , 1 1 . 1 8 . 1 9 . —  Я сп и съ - 
твердый, непрозрачный драгоц. камень, разныхъ цвѣтовъ, съ краішнами 
и разными жилками. Свѣтлолазуревый иди свѣтлозеленый цвѣтъ, съ кро
вавыми пятнами, предпочитается другимъ. Камни эти бываютъ большими



массами; часто идутъ жилами вмѣстѣ съ желѣзными рудами; иногда об
разуюсь цѣлыл горы. Весьма красивня ломаются въ Уральскихъ горахъ, 
въ округахъ Екатѳринбургскомъ и Златоустовскомъ, также въ Алтай - 
скихъ горахъ, въ Богеміи, Саксоніи и друг, мѣстахъ. Лучшіе идутъ изъ 
Индіи. Иные думаютъ, что это Яшма. Такъ у Толля: Ясписъ и Яшма—  
одпо. Н о, кажется, Ясписъ Библѳйскій— это другаго рода камепь. Опъ, 
по оішсапію Евапг. Іоапна, свѣтлый, кристалловидный, и при томъ 
изъ самыхъ драгоцѣннѣйшихъ камней, тогда какъ обыкновенный Ясписъ 
или Яшма пе имѣетъ такой цѣнности. Ипые принимаютъ за Алмазъ, по 
произвольно, основываясь только па его твердости. Можетъ быть, это 
отличающійся великолѣппою игрою цвѣтовъ, драгоцѣішый Опалъ Плипія 
(H . N . 3 7 , 21 и ,37). Herz. III . p. 6 4 2 . Z ell. 1 . p. 2 5 6 .  
Rosenm. па Исх. 2 8 , 2 0 . W iner, 1. p. 2 S 3 . R iehm , p. 2 9 4 — 2 9 5 .

Ятба (п а ^ —  благо, доброта, благоприятность; Is isß a ; Ieteba; 
Іѳтѳва; L: Iatba): 4  Цар. 2 1 ,  19* — Городъ, по Іеропиму, колѣпа 
Іудипа, родина Меіпуллемоѳи, матери Амиопа, даря Іудейскаго. Можетъ 
быть, это тоже, что Юта, близъ Кармила и Зифа (ЬІав. 1 5 , 5 5 ) .  
Полагаютъ, что это пыпѣшиее селеніѳ Іата, па Ѵ /2 часа пути къ сѣ- 
верозападу отъ Кармила. Его пельзя смѣшивать съ Іатвою, стапціею 
Евреевъ въ нустыпѣ, хотя въ Еврейскомъ пишется и сходно. (Числ. 3 8 ,  
3 3 . Втор. 1 0 . 7 ) . Болѣѳ имя это не встрѣчается. Фюр. 1 . р. 5 OS. 
Гезеп. изд. 8 . р. 3 4 1 .  H erz. X IV . р. 7 5 0 .

Яфа, Яффа: 2 Пар. 2 , 1 6 . 1. Ездр. 3 , 7 .— См. Іопііія.

Яфія ( Г ^  =  блестящш, знатный, блистательный; ’lacpts, ’Іеср&а, Та- 
срауссі, ФаууаС, ’Iecptéç, 5A<pe; Iaphia, Iapliie; Афіа, Іефіе, Іафагй; 
L . Iaphia);

а .,  Нав. 1 0 ,  3 . — Яфій, царь Лахисскій, изъ • союзниковъ Адо- 
нисѳдека, царя Іерусалимскаго, во времена Іисуса Навипа. Поражепішй 
Навинымъ при Гаваопѣ и обращенный въ бѣгство, опъ скрылся было 
вмѣстѣ съ другими союзниками въ пещерѣ Македѣ, но они были най
дены и убиты. Нав. 1 0 , 1— 2 7 .

б .,  2 Ц ар. 5 ,  1 5 . 1 Пар. 3 ,  7 . 1 4 , 6 . — Изъ сыновъ Давида, 
родившихся въ Іерѵсалимѣ. Въ Русскомъ: Іафія.

в ., Нав. 1 9 , 1 2 .— Пограпичпый городъ колѣна Завулопова. См. 
Іафія.

Яхазіилъ ( ^ 5  =  Богъ смотритъ, а но Фюрсту Богъ есть откры
вающей; ’ACnjX; Ezechiel; Азіилъ; L: Iehasiel): 1 Ездр. S , 5 . —  
Сынъ этого Яхазіила —  изъ главъ родовъ и поколѣній, вышедшихъ пзъ 
Вавилона съ Ездрою. Имя сыпа не значится. Сн. Іахазіилъ. Гезеп. 
изд. 8 . р. 3 3 9 . Фюр. 1 . р. 5 0 5 .



Яхзеія отъ —  П}П созерцающій Бога; ’IaÇia;, IaCefaç; Іа~ 
asia; Iacia; L: Iehasia): 1 Ездр. 1 0 , 1 5 . —  Яхзеія, сынъ Ѳиквы, 
изъ начальствующихъ по дѣлу разбора о супружествахъ съ иноплемен
ными во дни Ездры. Гезен. нзд. 8 . р. 3 3 9 .  Фюрст. 1. р. 5 0 5 .

Яхинъ ( р ’ —  основатель, утвердитель, или опъ осповываѳтъ, утверж
дает^  т. е. Богъ, также— твердость; ’A /etv , ’I ay eh, ’I аубоѵ; Iacbin 
Іахйнъ, Іахупъ; L: Iacliin):

а . ,  Числ. 2 6 , 1 2 . en. Быт. 4 6 . 1 0 . Исх. 6 , 1 5 .— Изъ сыновъ 
Симеона, сына патріарха Іакова, родоначальника ігоколѣнія Яхинова. 
См. Іахипъ.

б ., 3 Дар. 7 , 2 1 . 2 . Пар. 3 , 1 7 . —  Такъ называется одинъ 
изъ двухъ лптыхъ изъ мѣди столбовъ въ притворѣ Храма Соломонова. 
См. Іахипъ.

ЯХОНТЪ —  отъ с ^  =  сіять, блистать: Atfûptov, Лиухоирсоѵ- 
Ligurius; Лігѵрій; L: Lynciirer)1: Исх. 2 8 , 1 9 . 3 9 , 1 2 .— Одинъ изъ 
драгоцѣнныхъ камней. Еврейское Лепіемъ пе встрѣчается болѣѳ въ 
Свящ. Писанін. Семьдесятъ перевели это слово словомъ Atyopcov, no 
Y nlg . Ligurius, или какъ читается у Іеронима:. Lyncnrius. Такъ на
зывается этотъ камень потому, что встрѣчаѳтся въ Лигуріи, и оттуда 
привезенъ былъ въГрецію (Греч. Лексик. Еоссов.: Афсоирсоѵ. Schleusn.
Ч. 3 . р. 4 5 3 : Лгррюѵ). Подъ этимъ словомъ разуиѣютъ твердый, 
свѣтлый драгодѣнный камепь— иные гіациптъ. другіе опалъ; въ Рус-' 
скомъ переведепо яхоптъ. Камепь этотъ бываетъ разныхъ сортовъ и 
двѣтовъ; таковы иа пр. 1 ..  краспый яхонтъ, или восточный рубинъ—  
изъ нревосходнѣйшихъ драгодѣппыхъ камней; 2 . ,  синій яхонтъ, или 
восточпый санфиръ, или гіациптъ —  васильковаго и лазуреваго двѣта, 
тоже пзъ высшихъ драгоцѣппыхъ камней; 3 . ,  молочпо-бѣлаго, или яб- 
лочиаго цвѣта яхонтъ, съ радужными отливами —  тоже, что опалъ;
4 . ,  красновато-желтоватаго или ораижеваго цвѣта, въ родѣ янтаря;
5 . ,  бываетъ также темпаго, блѣднаго, черпаго и другихъ цвѣтовъ. Въ 
указанныхъ нами мѣстахъ кн. Исхода, вѣроятно, разумѣется яхоптъ, 
зиачащійся здѣсь подъ 2-мъ или 4-мъ померомъ. Сн. Фюр. 1. р. 6 8 4 .  
Гезен. изд. S . р. 4 4 0 . Schlensn. noY. Thesavr. Yet. Test. P . 3 . 
p. 4 5 3 . Мих. Иностр. Слова, 186 5  г. подъ слов. Еорупдъ. Winer, 
Т. 1 . р. 2 8 2 . Eiehm , Т. 1 . р. 2 9 5 . K eil и D el. на Быт. и Исх. 
р. 5 3 2 .

«

Яшенъ { ) t  =  спящій; .’Аааѵ; lassen; Васей; L: lasen): 2 Цар. 
513, 3 2 . сн. 1 Пар. X I, 3 4 .— Яшенъ, по кн. Парал. Гашемъ, Ги- 
зонитянипъ. Изъ его сыновъ Іонаѳапъ, Гараритянинъ, значится въ числѣ 
сильныхъ царя Давида. Въ 1 Пар. (X I, 34) Іонаѳанъ сей называется



сыномъ Ш аге. Какъ изъ имени отца Іонаѳаиа —  Ш аге, такъ и изъ 
назвапія Гараритянинъ, понятно, что Іопаѳанъ пе былъ сыномъ. а только 
нотомкомъ Гашема или Яшепа, и что послѣ словъ: „сыновья Яшена 
Гизонитяпипа“ вѣроятно, нѣсколько имепъ опущепо. Чтепіе книги П а- 
ралипомепонъ правильнѣе. Но о самомъ Яшенѣ ничего болѣе не извѣстно. 
Прибавленное прозваніе „Гизовитянинъ“ ничето не объясняетъ, потому 
что это мѣстность не извѣстпая. Сн. Іонаѳанъ, Ш аге, Гашѳмъ, Гизо- 
нитянинъ и Гараритянинъ. K eil и D el. на 2 Даре. р. 3 8 8 .  Гѳзѳн. 
нзд. 8 .  р . 3 6 8 .  Ф юр.'1 .  р . 3 3 9  и 4 5 0  и 5 5 8 .



а

Ѳаанахъ ОЩ 0, =  грунтъ песчаный; Ѳаѵа^, Tavcty, Ѳааѵа^, 
Ѳаѵсіх, Таѵасіо, ’Юааѵа^: Thenac, Thanaeh, Thanac; Ѳанахска, Та- 
нахъ, Ѳаанахъ, Ѳанахъ, Ѳапаахъ, Іѳаанахъ; L: Thaeuacli, Thaanach): 
Нав. 1 2 , 2 1 . 1 7 , 1 1 . 21 , 2 5 . Суд. 1, 2 7 . 5 , 1 9 . 8 Дар. 4 ,
1 2 . —  Городъ Ханаанскій, находящійся въ колѣнѣ Иссахаровомъ, на 
краю равпипы Изреельской, близъ Мегиддо. Онъ завоеванъ былъ I . На- 
винымъ (Нав. 1 2 , 21 ) и дричисленъ къ городамъ колѣна Мапассіина 
(Нав. 1 7 , 1 1 ) , и пазиаченъ потомъ Левитамъ (Нав. 2 1 , 25); но сыны 
Манассіи не могли выгнать отсюда Хананеевъ (Нав. 17 , 11— 1 8 . Суд. 
1? 2 7 — 2 8 ). Въ послѣдствіи времени здѣсь Варакъ одержалъ побѣду 
надъ Сисарою, военачальникомъ Іавипа, даря Асорскаго (Суд. 5 , 1 9 ). 
Во времена Соломона городъ сей былъ мѣстопребываніемъ одного изъ 
12-ти приставпиковъ его надъ Израилемъ— Вааны, сына Ахилуда (8  
Цар. 4 , 1 2 ) . По Евсевію, городъ этотъ отстоитъ въ трехъ или четы
рехъ миляхъ отъ Мегиддоиа; и во времена Евсевія это было большое 
сеіѳпіе (xtüjiY) jieyi'aTrj), но нынѣ здѣсь не большая деревня Таанукъ 
съ развалинами, на юго-востокъ отъ Мегиддона. Фюрст. 2 . р. 5 3 8 .  
Herz. X IY . р. 7 6 5 . Zell, 2 . р. 5 7 9 . W iner, Т. 2 . р. 5 9 4 .

Ѳаанаѳ-Силомъ ( ^ ^  =  округь Силома; Ttjvciô— 07]Xu), Ѳграак
y.ai S éXXrjq Thanathselo; Ѳинаѳъ-Силикъ; L: Tliaenath =  S ilo): Нав. 
1 6 , 6 .— Городъ па границѣ колѣна Ефремова (Нав. 1 6 , 6 ); по Ев- 
севію и Іѳропиму въ 1 0 -ти Римскихъ миляхъ на востокъ отъ Неаполиса 
или Наблуса, къ Іордану, въ двухъ Римскихъ миляхъ на сѣверъ отъ 
Іаноха. Ныпѣ это городъ Ѳана или Аинъ-Тана, принимаемый за одно 
съ Tlienath или ѲаѵсШ Іеронима. Гез. изд. 8 . р. 8 8 6 . Фюр. 2. р. 
5 1 1 . Herz. X IV . р. 7 6 5 . Keil и Del. па Нав. р. 1 3 9 .

Ѳаарея (Ѵ ^^> —- по Фюрсту отъ іОф =  бѣгство; Ѳарах,
Ѳарее, Ѳара; Tharaa; Ѳарѳсъ, Ѳараа; L: Thaerea, Thaherea): 1 Дар.



-8 , 3 5 . 9 , 4 1 . — Изъ сыновъ Михи, сыпа Мѳриббаала (Мѳифивосѳѳя), 
сыпа Іонаѳана, сыпа Саулова, изъ колѣпа Вепіамипова. Потомство Іо- 
паѳана, сыпа Саулова, друга Давидова (1 Дар. 2 0 ,  1 4 — 1 7 ), здѣсь 
доведено до двѣпаддатаго рода. Здѣсь пѳ льзя пе видѣть особенпаго 
благословенія Божія па этомъ іеотомствѢ - Мемфивосѳей послѣ отца сво
его. во время Гелвуйскаго сражепія, остался пяти лѣтъ, и при томъ—  
хромымъ (2  Цар. 4 , 4); но опъ принять былъ Давидомъ (2  Ц ар. 9 ,
3 — 13); и вотъ Господь благословияъ родъ его. Своимъ пеобыкиовен- 
нымъ распрострапепіѳмъ, своимъ лужествомъ и искусствомъ въ стрѣляніи, 
они дѣлали честь своему зпаменитолу родоначальнику, пѣсколько столѣтій 
сохрапяя добрую о пемъ память (Zell. 1 . р. 7 1 1 ) .  Въ 9 , 4 1-мъ ст. 
читается Ѳарей, въ Еврейскомъ Здѣсь вмѣсто х стоитъ имѣю-
щая болѣе сильное іірндыхаиіе, и потому у Лютера и выражепо: Тііа- 
Ііегеа. Фюрст. 2 . р. 5 1 2 .  и 1 . р. 4 4 2 .  Keil и D el. па П ар. р. 
1 0 9 . Z ell. 1 . р. 7 1 1 .

Ѳаворъ p t a n  =  вершина горы, горный пупъ; O a ß w p ,  ’ I x a ß ö p i o v ;  
Thabor, Ѳави/ръ, Ітавѵрія; L: Thabor):

а . ,  Нав. 1 9 , 2 2 . Суд. 4 , 6 . 1 2 .  1 4 . Псал. S S . 1 3 . Іер. 4 6 ,  
1 8 . Осін 5 , 1 .— Гора Ѳаворъ лежитъ въ Галилеѣ, па грапицѣ между 
колѣиомъ Иссахаровымъ и Завулоповымъ (Нав. 1 9 , 2 2 . си. Суд. 4 ,
6 ) ,  къ сѣверу отъ равнины Изреельской и города. Наипа, на юго-во- 
стокъ отъ Назарета. У Грековъ, кромѣ Ѳавора, называется ощѳ Ита- 
виріумъ C liotßoptov, или ’Axaßdptov), у Арабовъ Жебель-Торъ. Назва- 
ніе Ѳавора получила она, кажется, отъ своего положепія, каковоѳ па- 
званіѳ усвояется и другим'ь иодобпымъ горамъ; есть этого имени горы 
въ Индіи, Аравіи, па оетровѣ Годосѣ, н проч.; всякій выдающійся 
между другими, шаровидный холмъ можетъ называться этимъ именемъ; 
Ѳаворъ значитъ собственно центральное выпуклое мѣсто, пупъ. Такова 
и есть эта гора, о которой говоримъ мы. Отдѣлепная отъ прочихъ горъ, 
она уѳдипепно возвышается въ лѣспомъ укряшеиіи своемъ, какъ стогъ 
хлѣба среди поля, какъ олтаръ среди храма, представляя одииокимъ 
выдающимся ноложепіемъ своимъ огромный конусъ, прекрасно округлен
ный отъ подошвы до вершины. „Міга rotim ditas... rotund«s et subli- 
m is et omni parte finitur a equ aliter“ (H ieron .). Если смотрѣть на 
гору отъ деревни Дебурійе, лежащей ири сѣвѳро-западной подошвѣ горы, 
Ѳаворъ представляется усѣчеппымъ конусомъ, а съ юго-западной сторо
ны— въ видѣ шарообразнаго сфѳричѳскаго отрѣзка. По Флавію, гора 
имѣетъ 3 0  стадій въ высоту; площадь вершины ея имѣетъ 2 6  стадій 
въ окружности. Восходъ на гору пе представляетъ пнкакихъ трудностей, 
даже молсетъ назваться пріятнымъ. Дорога идетъ среди цвѣтущихъ и 
зѳленѣюіцихъ травъ и тѣпистыхъ лѣсовъ, которые облекаютъ ее отъ по
дошвы до вершины, какъ бы роскошною ризою. Большая часть горы



одѣта дубовыми рощами, также орѣховыми, фисташковыми, смоковнич
ными и другими деревьями и розовыми кустами. Къ вѳршипѣ лѣсъ дѣ- 
лаѳтся гуще и живописпѣе. Самая вѳршипа горы представляетъ продол
говатую, слегка вдавленную поверхность или площадь, покрытую лу
гами, кустарниками и частію засѣвами. По краямъ средней площади 
идутъ скалы, па которыхъ стояла пѣкогда городская стѣпа. Тамъ из
древле существовалъ городъ (1 Пар. 6 , 7 7 ) . По Полибію городъ 
взятъ былъ Аитіохомъ Вел. въ 2 1 8  г. до Р . Х р ., который укрѣтшлъ 
его, и ему принисываютъ основаніе здѣсь Ѳаворской крѣпости, слѣды 
которой видны доселѣ (Олесн. Св. Зем. Т . 2 . стр. 4 2 6  и 4 2 8 )- Да
леко возвышаясь надъ сосѣдними горами, Ѳаворъ открываѳтъ самые 
очаровательпые виды во веѣ стороны: па сѣверъ видна спѣжная вер
шила Ермоіта и высокая цѣнь горъ Ливанскихъ, на западъ— бѳреговыя 
возвышенности Кармила, сквозь которыя иросвѣчиваютъ серебристая по
лосы Средиземпаго моря: на востокъ— хребты берѳтовыхъ горъ озера Тіт- 
веріадскаго, котораго небольшая часть изъ-за пихъ также просвѣчиваетъ; 
па югъ— вся волнистая равнина Эздрилопская съ ея селепіями и палат
ками Арабовъ, и далѣе —  разнообразии вершины горъ Г а ли л ей скихъ, 
слитыхъ съ синими грудами горъ Іудѳисішхъ. Въ климатическомъ отно
шении гора Ѳаворъ имѣетъ замѣчательную особенность. Путешественники 
замѣчаютъ, что днемъ здѣсь дуетъ сильный вѣтеръ, а вечеромъ падаетъ 
множество росы, и отсюда ио утрамъ сильный туманъ и почти все лѣто 
тустыя облака ладъ горою, которыя не прежде разеѣяваются, какъ около 
полудня, когча солнце снльпѣе налить начнетъ. Это объясняюсь тѣмъ, 
что на спѣжнкхъ верпіинахъ Эрмона всегда накопляются облачные пары, 
которые, будучи разносимы вѣтромъ, разрѣшаются надъ Ѳаворомъ и 
прилежащими къ нему горами Сіонскпми (Zell. 2 . p. 58 0  и Норов. Т. 
IT . стр. 2 0 0 ) .

Гора Ѳаворъ замѣчателыіа въ исторіи ио мпогимъ важнымъ собы- 
тіямъ. Во времена Судей, съ горы Ѳаворъ Варакъ, сопровождаемый 
пророчицею Доворою, сошелъ съ 10-тыо тысячами войска къ потоку 
Киссопу н разбилъ войско Оисары, военачальника Іавина, царя Асор- 
скаго, у котораго было девять сотъ колесницъ, вооруженныхъ косами; 
и здѣсь вдохновенная пророчица воспѣла высокую пѣснь послѣ побѣды 
(Суд. гл. 4  и 5 ) . Здѣсь погибли братья Гедеона, Судіи Израиль
скаго , отъ руки царей Мадіамскихъ, Зевея и Салмана (Суд. 8 ,  18—  
.19), Вершина горы Ѳаворской, со временъ Антіоха Великаго, съ 218  
года до Р . Хр. до завоѳвапія и разрушенія Іерусалима Римлянами при 
Вѳспасіанѣ, постоянно служила укрѣпленнымъ мѣстомъ, подверженнымъ 
многоразличнымъ военнымъ бѣдствіямъ. Здѣсь (тгері то Ітсфбрюѵ opos) 
Римскій проконсулъ Габипій разбилъ старшаго сына Аристову лова, 
Александра,*который бѣжалъ изъ нлѣна, пзъ Рима и произвелъ возму- 
щеніе въ Іудеѣ (Флав. Древн. К . 1 4 . гл. 6 .  § 2 и З .'с н . Herz.



X V . p. 5 9 9 .  Толля, III . p. 7 9 2 ) . Во время войны Іудейской гора 
эта въ течѳпіи 4 0  дней, укрѣнлеиа была Іудѳями и Флавіемъ противъ 
Ввсиасіана (Н ор. Т . ІУ . p. 2 0 9 . Herz. Х У . p . 5 9 9 ) ;  но всѳ это 
было разрушено, и потомъ разрушѳиіе окончательно довершено по случаю 
новаго возмущенія Іудѳѳвъ въ царствованіе Адріана.

Для пасъ Христіапъ гора Ѳаворская особенно достопримѣчательна 
ио вѳлвкому событію Преображеиія Господня (Мѳ. 1 7 , 1— 9 ) .  Въ 
Евангельской исторіи она не названа по имени; по древнее Христиан
ское преданіе называетъ Ѳаворъ горою Преображенія. По разуму От- 
цевъ Церкви на это событіе указываютъ слова Псалмопѣвца ( 8 8 ,  18 ):  
„Ѳаворъ и Ермопъ о имени Твоемъ радуются“ . Между тѣмъ въ новѣй- 
шее время многіе католическіе и протестантскіе Богословы находятъ бо- 
лѣе осповательнымъ и болѣѳ сообразпымъ съ указаніемъ Евангелія при
знавать мѣстомъ Преображепія гору Ермонъ. И вотъ основанія: а . ,  По 
сказанш Евапгелія Господь находился въ окрестности Кесаріи Филиппо
вой въ то время, когда взявъ Петра, Іакова и Іоанна, возвелъ ихъ 
на высокую гору для 'молитвы, a Кесарія Филиппова лежала у самой 
подошвы Ермона, тогда какъ Ѳаворъ очень далеко отсюда. Но изъ 
Евангельской исторіи не видно, чтобы Господь долго оставался въ Ее- 
саріи Филипповой. Въ 6-ть дней отъ нрибытія Его въ селенія Кеса- 
ріи до Преображенія могъ быть соверіненъ и далыіій путь. И  кромѣ 
того изъ Евангелія видпо, что какъ прежде Опъ проповѣдывалъ въ 
Галилѳѣ, такъ и послѣ Преображенія вскорѣ мы находимъ Его не па 
востокѣ, а въ Галилѳѣ и Капернаумѣ (Мѳ. 1 7 , 2 4 — 2 7 ) .  Вначптъ, 
этотъ городъ не такъ далеко, не болѣе дпевпаго пути, отстоялъ отъ 
горы Прѳображѳніл. б . ,  Господь искалъ уединеинаго мѣста, по нри- 
чинѣ преслѣдованія враговъ; но Ѳаворъ во время земной жизни Спаси
теля не былъ уѳдиненнымъ и не заселеинымъ мѣстомъ, потому что вмѣ- 
щалъ па вершинѣ своей крѣпость и цѣлый городъ, окруженный стѣ- 
нами. Но хотя извѣстно, что мѣсто это укрѣнлено было Аптіохомъ 
Вел. въ 2.18 г. до P . X .;  но оставалось ли это укрѣиленіе и во 
времена Христа, не извѣстпо, и если по Флавію гора эта укрѣплепа 
была во время войны Іудейской противъ Римлянъ, то это было спустя 
сорокъ лѣтъ нослѣ событія Прѳображенія. И  при томъ пичѣмъ недока
зано, чтобы во времена Христа вся гора была застроена и заселена, 
такъ чтобы не оставалось уже тамъ и мѣста для уедипѳштой молитвы. 
Сп Lauge на Еванг. отъ Дуки, 1 8 8 0  г. р. 2 0 6 — 2 0 7 . в .,  Гора 
Эрмонъ говорятъ наконецъ, по своей колоссальной громадности и по сво
ему расположенію болѣѳ соотвѣтствуетъ событію. Раздѣляясь па вершинѣ 
своей на три отдѣлыше пика, она тремя этими вершинами своими пред
ставляется весьма удобною для нрѳдставлѳнія на средней изъ пихъ вер- 
ншнѣ— самого Спасителя, а на двухъ боковыхъ— Моисея *и Иліи. Но 
три отдѣльныя вершины горы болѣе могутъ казаться удобными для фан-



тазіи поэта или художника, чтобы рельефнѣе представить ландшафтъ 
Преображепія, а не д м  бесѣды древнихъ пророковъ съ Господомъ о 
Его исходѣ, имѣвшѳмъ быть въ Іерусалимѣ. При томъ гора Эри онъ 
много представляетъ трудностей, чтобы взойти на нее, и еще болѣе—  
чтобы при господствующемъ здѣсь сильпомъ, норывистомъ и пронзитель- 
помъ вѣтрѣ безопасно оставаться на пей; да и вообще, будучи посто
янно покрыта спѣгомъ, она едвали могла быть удобна для ночной мо
литвы и самаго событія Преображепія. „Но хуже всего то, замѣчаетъ
г. Олеспицкіи, что въ перенесепіи мѣсга преображенія на Ермонъ из- 
слѣдователи ищутъ только основапія для натуралистическая объяспепія 
самаго факта Преображепія. Имъ нужно найти мѣсто особеннаго свѣто- 
отражепія, въ которомъ фигура человѣка могла бы принять особенный 
блескъ, а па Ермопѣ этого блеска ожидаютъ отъ свѣтящейся па солпцѣ 
массы спѣга, который здѣсь лежитъ въ ущельяхъ и среди лѣта. Но 
для проявлепія истиннаго Божественнаго свѣта пужна ли подобная об
становка? Не все ли равно было I .  Христу избрать и другую гору, 
не столь колоссальную, но уединенную и удобную для молитвы'?“ Св. 
Зем. Т . 2 . стр. 4 3 3 . Преданіѳ Церкви издревле гору Ѳаворъ нри- 
зпаетъ горою Преображенія Господня (См. напр. Кири л. Іерѵсал. 
Поуч. Оглас. X II , 1 6 . Блаж. Іероп. о Преобр., Слово Прокла Арх. 
Копст. на Преображ., Itiner. A ntonin., W illibaldi и Bonifac., Канон, 
па Преобр. loan. Дамаск., Косьмы Маюмс., и др .). Св. равноапо
стольная Елена на Ѳаворѣ воздвигла въ свое время Храмъ во имя сви- 
дѣтелей Преображенія, св. Air. Петра, Іакова и Іоапна, или no дру
гимъ— Іисусу, Моисею и Иліѣ (Нор. Пут. T. IV , р. 2 0 7 ) . Слѣды 
этого храма остаются доселѣ. Здѣсь долгое время Греческій Епископъ 
ежегодпо совершалъ литургію; и до пынѣ Католическіе иноки Назарета 
совершаютъ здѣсь литургію въ день Преображенія, и стечѳніе народа къ 
сему празднику бываетъ многочисленное (Hop. IV . р. 207  —  2 0 8 ) .  
Въ 8-мъ вѣкѣ здѣсь существовалъ еще монастырь съ дерковію, 'воз
двигнутый Венгерскими царями (Hop. IV . р. 2 0 8 ) .  И около кресто- 
выхъ походовъ здѣсь были еще и монастыри и церкви (Zell. 2 . р. 5 7 9 ) . 
Крестоносцы возобновили здѣсь укрѣпленіе на Ѳаворѣ, при подоіпвѣ ко
торой лежала главная дорога отъ Египта къ Дамаску, и около этого 
времени здѣсь была каѳедра Архіепискоиа, находившаяся въ зависимости 
отъ Патріарха Іерусалимскаго. Танкредъ, fepoft 1-го крестоваго похода 
(1 0 8 8 — 1 1 1 2 г .) ,  основалъ па горѣ Ѳаворской церковь, Клюпіакійцы—  
монастырь; но въ 13-мъ вѣкѣ, особепио при Султапѣ Бибарсѣ въ 
въ 1 2 6 3  г .,  все это было разрушено Срацияами,и Ѳаворское укрѣпле- 
піе, и монастырь и церкви, и только остатки дворцовъ, монастырей ж 
церквей остались здѣсь (Herz. X V . p. 5 9 9 ) . Съ того времени вер
шина Ѳавора была совершенно необитаема. Нынѣ въ этихъ мѣстахъ 
всюду - однѣ развалины. Только богомольцы отъ времени до времени 
заходили сюда и совершали Богослуженіе па развалинахъ двухъ древ-



нихъ церквей. Въ настоящее время на основаніяхъ этихъ древнихъ свя- 
тилищъ построены два новые монастыря, Гречѳскій— па мѣстѣ Визан- 
тійской церкви, и Латипскій— иа мѣстѣ монастыря Танкрѳда, изъ ко
ихъ каждый считаетъ свой монастырь мѣстомъ Преображѳнія. Среди 
общаго разрушѳнія и развалинъ путешественники указываютъ иа южной 
и восточной сторонахъ вершины Ѳаворской пѣсколько уцѣлѣвшихъ ча
стей древней стѣны Ѳаворской съ ея башнями; башни большею частью 
совершенно разрушены и представляютъ громадныя кучи камней; часть 
искусственпаго рва, защищавшаго крѣпость и абходившаго стѣну полу- 
кругомъ; болыиіе Арабской конструкціи ворота при въѣздѣ въ крѣпость 
съ южной стороны. Внутри стѣнъ находятъ отстатки Византійскаго храма
4-го или 5-го вѣка и другаго трехчастпаго храма Крестоносцев'!? 12-го  
вѣка. Внѣ крѣпостной стѣны различаюсь иѣсколько развалинъ цриле- 
гавшихъ къ крѣпостной стѣнѣ городскихъ построекъ съ полукруглыми 
и огивиыми арками, множество фундамѳптовъ, стѣнъ, обломковъ карни- 
зовъ; также множество цистернъ, изъ которыхъ въ иѣкоторыхъ и нынѣ 
содержится чистая вода; не мало и простыхъ пещеръ. См. Св. Земл. 
Олесн. Т . 2 . р. 4 2 4 — 4 3 5 .  Норов. Пут. T . I ? .  гл. X IV . стр. 
2 0 4 — 2 1 1 . H erz. Х У . р. 5 9 7 — 6 0 0 . W iner, Т . 2 .  р. 5 9 5 .  Zell. 
2. р. 5 7 9 — 5 8 0 . Lange на Ев. Луки, 1 S 8 0  г. р. 2 0 6 — 2 0 7 .

б .,  1 П ар. 6 , 7 7 .— Въ Свящ. Писаніи подъ именемъ Ѳавора 
упоминаются: городъ Ѳаворъ въ колѣнѣ Завулоновомъ (1 Пар. 6 , 7 7 ) ,  
Кислоѳ-Ѳаворъ также въ колѣпѣ Завулоновомъ (Нав. 1 9 , 1 2 ),А зн о ѳ -  
Ѳаворъ въ колѣнѣ Нефѳалимовомъ (Нав. 1 9 , 3 4 )  и Давраѳъ (Hait. 
1 9 , 1 2 . 2 1 , I S .  1 Пар. 6 , 7 2 ) .  Ѳаворъ колѣна Завулонова при
нимаютъ за одпо съ Кислоѳ-Ѳаворомъ, пе смѣшивая послѣдній съ Ке- 
суллоѳомъ (Нав. 1 9 ,  1 8 ) .  Кесуллоѳъ лежитъ вначалѣ границы колѣна 
Иссахарова па западной сторонѣ, нъшѣ онъ-называется Иксаль, а Еис- 
слоѳ-Ѳаворъ или просто Ѳаворъ— въ концѣ границы, къ востоку (Н ав. 
1 9 ,  2 2 .  сн. ст. 1 2 ) .  Herz. Х ІУ . p. 7 3 8  —  7 3 9 .  K eil и D e l. на 
Нав. p. 1 5 2  и 1 5 4 .— Азноѳ-Ѳаноръ въ кіыѣпѣ Нефѳалимовомъ, но 
Евсевію къ юго-востоку отъ Сепфориеа. Давраѳъ —  небольшое сѳленіе 
ири сѣвѳро-западной подошвѣ Ѳавора; нынѣ Дебуріѳхъ. Herz. Х У . p. 
5 9 9 . У этой деревни, при самой нодошвѣ Ѳавора, идетъ дорога ігили- 
гримовъ на Ѳаворъ, и отсюда легко измѣрить глазомъ громаду Ѳавора, 
рѣзко выдѣляжщагося изъ ряда горъ Галилейскйхъ (Св. Зем. р. 4 2 5 ) .

в .,  1 Ц ар. 1 0 , 3 . — Упоминаемая здѣсь дубрава Ѳаворская-нигдѣ 
болѣе не встрѣчается, и объ ней ничего болѣе сказать не льзя, какъ 
развѣ то, что она лежала на пути отъ гробницы Рахили къ Гивѣ 
Веніаминовой. Не льзя отождествлять этой дубравы ни съ дубомъ, 
подъ которымъ похоронена Девора, кормилица Ревекки (Быт. 3 5 ,  8 ) ,  
ни съ пальмою Деворы пророчицы (Суд. 4 , 5 ) .  Различіѳ ихъ показы-



ваютъ самыя игь названія. Притомъ дубъ Деворы, кормилицы Ревек
киной, названный дубомъ плача, лежалъ близъ Вѳѳиля ниже его (Быт. 
3 5 , S ) , тогда какъ дубрава Фаворская полагается на пути отъ гроб
ницы Рахили къ Веѳилю, но не у самаго Веѳиля. Равнымъ образомъ 
пальма Деворы пророчицы полагается между Рамою и Веѳилемъ на 
горѣ Ефремовой, а дубрава Ѳаворская —  между гробницей Рахили и 
Веѳилемъ, въ колѣпѣ Веніаминовомъ. См. Фюрст. 2. р. 5 1 3 . Lange 
на кн. Самуила, 1 8 7 3  г. р. 1 3 7 — 13S . K eil и Del. на 1 Пар. р. 
SO— 8 2 . Сн. Рахиль.

Ѳадморъ ~городъ пальмъ; Ѳзр^лаО, Ѳаоршр, Ѳоесі-
|AÖp, 0aod|iopa- Palmira; Ѳамшръ, Ѳедморъ; L: Thamar, Thadmôr): 
3 Дар. 9 , 1 8 . 2 Пар. 8 , 4 . —  Ѳадморъ— по Еврейскому тексту 2 
П ар., а но тексту 3 Цар. Ѳаморъ, по общепринятому миѣнію, осно
вывающемуся на свидѣтельствѣ Фдавія и Іеронима, есть извѣстиый го
рода Пальмира  (ГІаХ(іира, правильнее— П ол и р а, У. Palmira). Онъ, 
вѣроятпо, названъ такъ Арабами отъ множества растущихъ здѣсь нальмъ. 
Вѣроятно, и Еврейское первоначальное названіе было: Ѳаморъ или Та- 
моръ отъ тамаръ —- пальма, такъ что Греческое есть переводъ
Еврейскаго тамаръ. Арамейское или Сирское Ѳадморъ, вѣроятно, обра
зовалось изъ Thamar дослѣ. Городъ сей находился иа востокъ отъ Па
лестины, на плодоноспомъ оазисѣ, въ Сирійской пустынѣ,, между Да- 
маскомъ и Евфратомъ. Отсюда у Плинія: Palmyrenae solitudines; и у 
Птоломея вся эта мѣстность называется Palmyrene. Поэтому его нѳ льзя 
смѣшивать съ городомъ Тамаръ въ удѣлѣ колѣна Іудина, упоминаѳмаго 
у пророка Іезекіиля (4 7 . 1 9 . 4 8 ,  2 8 ). Городъ Ѳадморъ или Паль
мира, вѣроятно, имѣлъ больнюе значеніе еще въ древнія времена. По- 
ложепіе его среди обширной степи въ долинѣ, богатой растительностію 
и источниками свѣжей воды, не могло не привлекать сюда караваны, 
шедшіе съ востока въ Финикію, Сирію и на западъ; почему Пальмира 
въ скоромъ времени должна была сдѣлаться складочнымъ мѣстомъ торговли 
мелсду востокомъ Азіи и Европою. По однимъ онъ основанъ еще Индій- 
скою торговою колоніею (Zell. 2 . p. 5 8 0 ) , а ио другимъ, если не 
основанъ, то по крайней мѣрѣ возстановлеігь и обнесенъ стѣнами ца- 
ремъ Соломономъ (3  Цар. 9 , 1 7 — 1 8 . 2 Пар. 8 , 4 —  6 ) ,  чтобы 
онъ могъ служить, съ одной стороны, защитою и онлотомъ противъ на- 
паденій Сиріянъ и Арабовъ, съ другой —  складочнымъ мѣстомъ для 
внутренней торговли между Егинтомъ и Азіею. Впрочемъ о древнемъ 
величіи и значѳніи Пальмиры нигдѣ пе говорится, кромѣ того, что ска
зано о ней во 2 кп. Паралипоменонъ. И странно, что въ В . Зав. 
кромѣ указанна™ мѣста Паралипомепонъ или Царствъ, не говорится о 
ней ни по случаю Сирійскихъ и Ассирійскихъ нападеній, ни въ нроро- . 
ческихъ нредсказаніяхъ о судьбѣ Сиріи (на пр. Амос.'1 ,  3 . Исаіи 
гл. 1 7 . Іер. 4 9 , 24  и дал. сн. Herz. X V . р. 6 0 1 ). Первыя бла-



гонріятныя времена для Пальмиры начались со времени владычества Се
левкидовъ и потомъ Римляпъ. Въ Пальмирскпхъ нисьмеппыхъ памятпи- 
кахъ вѳздѣ встрѣчаются хрополотическія показанія временъ Селевкидовъ, 
и вмѣстѣ съ отечествениымъ Сирскимъ языкомъ употребляется Грече- 
скій, какъ общеупотребительный языкъ того врѳмепи; и между разно
образными развалинами встрѣчаются памятники изъ древнихъ врѳмепъ, 
которые не могутъ относиться къ позднѣініем у блистательному пѳріоду 
торода во времена Римлянъ. Во времена Селевкидовъ, безъ сомпѣпія, 
посіѣдовало умпожепіе паселенія города разными новыми родствеппьши 
племенами, кромѣ Сир скаго н Арабскаго, и Пальмира, мало ио малу, 
поставила себя почти въ исключительное обладапіе происходящею здѣсг» 
торговлею между Евфратомъ и Средиземнымъ моремъ, и чрезъ пріобрѣтеп- 
пыя такимъ образомъ богатства, въ соѳдипѳпіи съ вліяпіемъ Греческихъ 
нравовъ и пскуствъ, достигла того высокаго положѳнія, въ какомъ ви
димъ ее во времена Римскихъ царей (H erz. Х У . р . 6 0 2 ) .  Къ Рим
скому государству Пальмира вмѣстѣ съ Сиріею присоединена въ 6 4-мъ 
году до Р . Х р .,  и была главнымъ городомъ Сирійской области Паль- 
мирепы. Въ это время торговля ея находилась въ цвѣтущемъ состояиіи. 
Первыя замѣчаиія о Пальмирѣ, кромѣ надписей и указапій Флавія, мы 
встрѣчаемъ изъ перваго вѣка у Плииія. Плипій изображаетъ ее какъ 
проходпый пупктъ торговаго движепія отъ Сиріи къ Петрѣ, т. е . по' 
направленно ісъ Чермпому морю, и о самомъ городѣ ішпіетъ: „Urbs no- 
bilis situ , divitiis soli et aquis amoenis“ (H . N . У І, 2 1 ) .  По An- 
піапу Пальмиряпе были посредниками торговли между восток омъ и за- 
падомъ (Herz. Х У . р. 6 0 2 ) .  Своимъ великимъ богатствомъ и пышными 
зданіями городъ особенно обязанъ императору Адріапу (1 1 7  — 1 3 8  но 
Р . Х р .)  и правленію Одената и супруги его Зиновіи. Адріапъ возста- 
новилъ этотъ городъ, который частно въ слѣдствіе нроисходивпшхъ 
войнъ, н частію, можетъ быть въ слѣдствіе землетрясеній, требовалъ 
обповленія, и жители Пальмиры, въ благодарность за сіе, назвали свой 
городъ Адріапополемъ. Адріапъ много так лее содѣйствовалъ развитію тор
говли города, и при немъ Пальмира сдѣлалась одпимъ изъ первыхъ 
восточпыхъ городовъ, средоточіемъ весьма обширной торговли между 
Парѳянскимъ и Римскимъ царствомъ, и особенно —  главнымъ рыикомъ 
дорогихъ шѳлковыхъ товаровъ (Z ell. 2 . р . 5 8 0 .  и Herz. X V . р. 6 0 В ).  
Въ послѣдствіи для Пальмиры былъ еще болѣѳ блистательный пѳріодъ, 
при мужественномъ, дальновпдномъ и предпршмчивомъ нравителѣ Си- 
рійскомъ Оденатѣ. Когда императоръ Валеріанъ въ войпѣ съ Персами 
въ 2 6 0  году взятъ былъ ими въ плѣпъ, предпріимчивый Одепатъ му
жественно защищалъ противъ нихъ Рямскія провипціи па западѣ Ев
фрата, отнялъ ихъ у Персовъ, и сдѣлавшись обладатѳлѳмъ большей 

.части востока, принялъ титулъ царя и содѣлалъ Пальмиру глав
нымъ городомъ великаго Пальмирскаго царства, и своими завоева-
ніями далеко распространилъ предѣлы его, такъ что оно обнимало



Сирію, Фиішкііи, Палестину, каменистую Аравію и многія нровин- 
діи Малой Азіи. Императоръ Галліенъ призналъ его вождеиъ Востока 
и утвердилъ за иимъ титулъ Августа (Herz. X V . p . 6 0 6 ) .  
Но Оденатъ обладалъ своимъ царствомъ только отъ 2 6 0  по 267-ый  
годъ и въ послѣдній годъ убитъ былъ однимъ изъ блнзкихъ своихъ 
родственниковъ, который самъ домогался господства (Векк. Всем:. Ист. 
III . р. 3 3 1 ) .  По смерти его управляла царствомъ умная и тонко об
разованная супруга ѳго Зиновія. По релнгіи она была если не Іудеянка, 
то ио крайней мѣрѣ расположенная къ Іудейству, но но Аѳапасію и 
Ѳеодоритѵ обращенная въ Христіанство. Ея покровительствомъ пользо
вался Павелъ, ио мѣсту рожденія, Самосатскій, Епископъ Антіохійскій, 
еретикъ З-го вѣка, отвергавшій иредвѣчное бытіе и единосущіе Сыпа 
Божія. Учитѳлемъ своимъ въ Греческой литературѣ она избрала уче- 
нѣйшаго того времени мужа, Лонгина, который былъ и ея совѣтникомъ 
въ дѣлахъ государственныхъ (Церк. Ист. Инн. В . 3-й стр. 2 0 4 . 
Herz. X V . р. 6 0 S ). Она сохранила за собою то вліяніе, какимъ Оде
натъ пользовался на всемъ востокѣ, по и еще полагала увеличить свое 
царство дальнѣйшими завоеваніями, и еще присоединила къ пеку Еги
петъ. Но противъ нея въ 272-мъ году возсталъ императоръ Авреліанъ. 
Разбивши ея войско въ разныхъ пунктахъ, онъ осадилъ Пальмиру; го
родъ сдался, и онъ щадилъ его. Но по отстуиленіи его Пальмнряне 
возмутились и избили Римскій гарнизопъ. Тогда Авреліанъ возвратился 
тотчасъ въ городъ, и въ своей ярости взявъ его, великолѣішыя его 
зданія велѣлъ разрушить и всѣхъ жителей умертвить. Зиновія въ трі- 
умфѣ отвезена въ Римъ. Такъ Пальмира обращена была въ пепелъ. 
Здѣсь оставалась только крѣность для воинскаго гарнизона на восточной 
границѣ Римскаго царства до временъ ’Юстиніана 1-го. Юстшгіанъ въ 
5 2 0  году вѳлѣлъ возстановить Пальмиру и снова построить публичныя 
зданія и церкви. Но вскорѣ, въ 637-м ъ году городъ подпалъ подъ власть 
Арабовъ, и потомъ но завоѳваніи Сиріи нослѣдователями Магомета при 
Омарѣ Пальмира подчинена Магометанамъ. Послѣ въ 745  году, по при- 
чипѣ возмущенія, жители ея были истреблены и стѣны города разрушены. 
Впрочемъ до ХІ-го вѣка здѣсь оставалось еще довольно значительное 
число жителей, и городъ въ средніе вѣка и до новѣйшаго времени ос
тавался подъ именемъ Ѳадмора (но не Пальмиры). Причиною оконча
тельнаго надеиія города, кажется, были частыя землетрясенія. Во время 
землетрясенія, постигшаго оба великолѣпные города, Ваадбѳкъ и Ѳадморъ 
въ 1 0 4 2  году, подъ развалинами послѣдняго города погибла большая 
часть жителей. Съ сего времени Ѳадморъ представляетъ огромное поле, 
и теперь еще удивляющее путешественниковъ остатками своихъ разру- 
шѳнныхъ дворцовъ и храмовъ. Христіанство въ Пальмирѣ, безъ сом- 
нѣнія, рано должно было появиться отъ сосѣднихъ городовъ Дамаска 
и Емѳссы. На Никейскомъ соборѣ былъ Епископъ изъ Пальмиры, и 
на Халкидонскомъ вмѣсто Епископа Пальмирскаго присутствовал!. Ар-
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хіешіскоііъ Дамасскій. До 9 0 0  года Пальмирская Епископская каѳедра 
принадлежала къ Антіохійской патріархіи. Особенно благопріятпое время 
для Христіанства здѣсь было во времена Юстнніана, который укрѣдилъ 
этотъ городъ, какъ древнюю границу царства, и поставилъ здѣсь осо
беннаго нѣкоего правителя (dux orientis) съ поручепіемъ ему восстано
вить здѣсь вмѣстѣ съ публичными зданіями и церкви и покровитель
ствовать имъ. Н о“ въ послѣдствіи времени, подъ владычествомъ Маго- 
мѳтанъ, все должно было придти въ упадокъ (H erz. X V . р. 6 0 9 — 6 1 0 ) .  
Во всей исторіи Крестовыхъ іюходовъ о Пальмирѣ и помину никакого 
нѣтъ. Въ 1 1 7 3 -м ъ  году посѣщавшій эту мѣстность Еврейскій Раввинъ 
Веніамннъ Тудѳльскій нашѳлъ здѣсь смѣсь насѳленія— Магометапскаго, 
Христіанскаго и Іудейскаго (H erz). Теперешній Ѳадморъ есть селеніе, 
лежащее внутри двора или мызы великаго храма солнца, составляющая 
главное зданіе всей группы здѣшнихъ развалинъ. Оно состоитъ изъ иѣ- 
сколькихъ бѣдныхъ и жалкихъ мазанокъ. Стѣны храма служатъ для 
него какъ бы валомъ или огражденіемъ для защиты отъ набѣговъ ди
кихъ Арабовъ. Внутренность храма служитъ мѣстомъ мечети. Слѣды 
нѣкоторой торговли остаются досвлѣ. Изъ Ѳадмора доселѣ каждогодно 
отходятъ караваны на верблюдахъ съ солыо, добываемою изъ сосѣд- 
няго солянаго озера для продажи въ Дамаскѣ. Гезен. изд. 8 .  р. 
8 8 8 — S 8 9 . Фюрст. 2 . р . 5 1 5 .  W iner, Т . 2 . р. 5 9 7 — 5 9 8 . Бекгс. 
Всем. Ист. Ч . 3 .  стр. 3 2 9 .  3 3 1 — 3 3 2 . Herz. X V . р. 6 0 0 — 6 1 1 .  
Z ell. 2 . р. 5 8 0 — 5 8 1 .

Ѳалассаръ — холмъ Асеура; ѲаеаіЫѵ, ѲаХасоар*,
T helassar, Thalassar; Ѳалассаръ, Ѳѳемаѳи; L : Thelassar): 4  Д ар. 
1 9 , 1 2 . Исаіи 3 7 , 1 2 . — Имя Ассирійской ировииціи, въ которой 
обитали сыны Едепа, нокорѳпные Ассиріянами. Но мѣстиость эта и ея 
ноложѳніе опредѣленно не извѣстпы. Ее принимаютъ за одно съ Е.тла- 
саромъ кн. Вытіи (1 4 ,  1) я полагаютъ иные на восточной сторонѣ 
Тигра въ южной Ассиріи, къ сѣвѳру отъ Вавилоніи; другіе —  на за
падной сторонѣ Тигра, между болынимъ и малымъ Цабомъ; еще иные 
разумѣютъ подъ нею нижнюю Вавилонію или Халдею, и городъ Елла- 
саръ указываютъ въ Ларсѣ или пыпѣшнемъ Сенкерехъ, между Уронъ 
Халдѳйскимъ и Ерехомъ. См. Елласарскій. Сн. Гезеп. изд. 8 .  р. 
8 9 7 .  Власт. Карт, первыхъ поселеній человѣ чески хъ, 1 8 7 5  г . и 
Менке № 1 1 .

Ѳа/імай ('о^й =  по Фюрсту смѣлый, отважный, мужественный; 
ѲоХ(хеі', ѲоХор-at, ѲоХ|хаГ, ѲоХ|хц BsXajxt; Tholmaï, Tholomaï; Ѳолмі, 
Ѳоломой, Ѳеламшъ, Ѳшлмій, Ѳолмаі, Ѳоломій; L : .Thalm ai):

а . ,  2 Ц ар. 3 , 3 . 1 3 , 3 7 . 1 Hap. 3 ,  2 . —  Ѳалмай, сынъ 
Еміуда, царь Гессурскій, современникъ Давида. Дочь или внука его



Мааха была одною изъ женъ Давида; она— мать Авессалома, сына Д а
видова. Во время бѣгства своего но убіеніи Амнояа, Авессаломъ жилъ 
въ Гессурѣ у Ѳалмая три года. Zell. 2. р. 5 8 1 .

6 .,  Числ. 1 3 , 2 3 . Нав. 1 5 , 14. Суд. 1 , 10 . —  Ѳалмай—  изъ 
сыновъ или потомковъ Энака. Исполины эти, ужасъ Израиля, жили па 
югѣ Ханаанской земли, особенно около Хеврона (Числ. 1 3 , 2 3 ). При 
яавоеваніи земли Ханаанской, они были тгобѣждепы и изгнапы, особенно 
Халевомъ (Нав. 1 5 , 1 4 . Суд. 1 , 2 0 ) . Остатки ихъ удалились въ
ириморекіе города Филистимскіѳ, и болѣе ихъ не видно въ исторіи (Нав. 
X I, 2 1 — 2 2 ) . Гезен. изд. 8 . р. 8 9 8 . Фюрст. 2 . р. 5 2 9 . Herz. III. 
р. 7 8 8 . Сп. Енакъ, Енакимы.

Ѳамаръ р ? п  =  п ал ьм а; Ѳ ссціосѵ x a i  <роіѵш»ѵ, Ѳ аі|іссѵ ; У .  и L :  
Thamar; Ѳемапъ и Фініки; Тамаръ):

a .,  Іез. 4 7 ,  1 9 . 4 8 , 2 8 . —  Ѳамаръили Тамаръ— городъ колѣна
Іудина, на югѣ Палестины, составлявшей, но словамъ пророка, южный 
нредѣлъ Израиля. Городъ этотъ не льзя признавать за Хацацон-Ѳа- 
маръ или Енгедди (Быт. 1 4 , 7 .  2 Пар. 2 0 , 2 ) , потому что въ
10-мъ стихѣ 47  главы онъ представляется въ другой комбинаціи. Ро- 
биисонъ нрияимаѳтъ его за одно съ Тамарою Евсевія, лежащею на 
одинъ день пути отъ Малаѳы и м  Молады ио дорогѣ между Хеврономъ 
и Елаѳомъ. Полагаютъ, что это нынѣпшій Курнубъ. Такъ принимаютъ 
Робипсонъ, Гитцигъ, Риттеръ, Редигеръ. Сомнительно отзываются объ 
этимъ: Раумеръ, Винеръ и Фанъ-де-Фельде и др. Herz. Х У . р. 6 64 . 
Zell. 2 . р. 5 8 2 . Гезен. изд. 8 .  р. 9 0 1 ) . Тамаръ Іезѳкіиля пола
гается не къ западу отъ южнаго конца Мертваго моря, какъ лежитъ 
Курнубъ,- а къ югу. Фюрстъ принимаетъ за одно съ Ѳадморомъ (3 
Цар. 9 , 18); по Ѳадморъ, очевидно, есть Пальмира, географическое 
положеніе которой не позволяетъ принимать ее за одно съ бамаромъ 
Іезекіиля. Тамаръ Іезекіиля долженъ лежать на югѣ къ Кадису. Keil 
и D el. на Іез. р. 4 8 5 . сн. Rud. Smend на Іез. изд. 2 . 188 0  г. 
р. 3 9 1 .

6 .,  Суд. 2 0 , 3 3 . —  Ваад-Ѳамаръ. См. сіе слово въ 1-мъ Т. 
стр. 2 7 7 .

в .,  3 Цар. 9 , 18 —  Ѳамаръ, принимаемый за Ѳадморъ. См. Ѳад- 
моръ. Сн. Фюрст. 2 . р . 5 3 3 . Zell. 2. р. 5 8 2 .

' г .,  2 Пар. 2 0 . 2 . — Хацацонъ Ѳамаръ или Ен-Гедди. См. Т . 1. 
стр. 5 9 8 — 5 9 9 .

Ѳамарь PÇÇ; Ѳа|іар, Ѳт^ар; У. и L: Thamar; Слав. Ѳамарь, 
•Ѳамаръ) :



а ., Быт. 3 8 ,  0 . Руо. 4 ,  .12. 1. П ар. 2 , 4 . Me. 1 , 3 .—  Ѳа- 
марь, жена Ира, первенца Туды, сына натріарха Іакова, невѣстка 
Іуды. Лишившись своихъ мужей въ раииихъ лѣтахъ и обманутая обе
щан іемъ свекора выдать »а нее младшаго его сыпа, Ѳамарь рѣшилась 
на преступлѳпіе съ салимъ свекоромъ, нмѣла отъ него двухгь блнзне- 
цовъ, Фареса и -Зару, 'и вошла чрезъ то въ родословную Спасителя. 
Исторія эта, представляя въ лицѣ Іуды и Ѳамари явныхъ грѣіпниковъ, 
которые однакоже входятъ нъ такую родовую линію, отъ которой ро
дился Спаситель ліра, глубоко для насъ поучительна. Ст. одной сто
роны мы видимъ ядѣсь, что всѣ мы грѣншы, ибо нотъ и такой нат- 
ріархъ, о которомъ дано особеппое обѣтованіе Божіе, отъ котораго 
должны были происходит], цари, и отъ котораго самое имя получилъ 
народъ Іудѳйскій, и оиъ оказывается грѣншикомъ; с,ъ другой —  адѣсь 
мы видимъ величайшее оюісхожденіе Божіе къ падшему роду нашему. 
Чтобы спасти насъ, Господь не возгнушался илотскаго естества нашего, 
воспріялъ въ свое единеніе ие другое какое естество, а нашу челове
ческую природу, какую мы имѣемъ отъ Адама, со всѣми немощами, 
кромѣ грѣха, чтобы въ нашей плоти осудить грѣхъ, уничтожить наши 
грѣхи, уврачевать, спасти насъ, а не погубить. Какая бездна человѣко- 
любія Божія! Рим. 8 , 1— 4 . Евр. 2 , 1 4 — 1 8 .

б .,  2 Цар. 1 3 , 1 . 1 Пар. 3 , 9. —  Дочь Давида, сестра Авес
салома, обезчощѳниая братомъ ея Амнономъ. Въ мести своей за »то Авес- 
саломъ убилъ брата своего. Сн. Авессаломъ.

в ., 2 Ц ар. 1 4 , 2 7 . —  Ѳамарь— единственная дочь Авессалома. 
Она была женою Ровоама, сыпа Соломонова, мать Авііг, царя Іудейскаго. 
Z ell. 2 .  p . 5 8 2 .  Сн. Мааха и Михаія. Гезен. изд. 8 .  р . 9 0 1 . Z ell. 
2 . р . 7 2 .

Ѳамахъ (ПвРі —  по Фюрсту отъ —  борьба, битва, сраженіѳ, 
а по Гезеп. хохотъ, громкій смѣхъ; 0 s (ia , Ѳгщсс; Thema; Ѳема, Ѳімд; 
L : Thamah): 1 Ездр. 2 , 5 3 . Нѳем. 7 ,  5 5 . —  Изъ Неѳинеѳвъ; его 
сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ ]нлѣна съ Зоровавелемъ. 
Гезеп. изд. 8 .  р. 8 9 9 .  Фюрст. 2 . р. 5 3 1 .

Ѳаммузъ (Іез. 8 ,  1 4 ) , см. Таммузъ.

Ѳамнаѳ-Сараи BafAvaaapcfy, Ѳа^іѵад-аара,
fJaiivabapéç; Thamnath Saraa, Thamnathsare; Ѳамнаѳъ —  Сарай, 
Ѳамнасахаръ; Ѳамнаоаресъ; L: Thimnath Serach, Thimnath H eres): 
Нав. 1 9 , 5 0 . 2 4 ,  3 0 . Суд. 2 , 9 . —  Городъ на горѣ Ефремовой, 
на сѣверъ отъ горы Гааша; городъ »тотъ, по повелѣнію Господа 
д а т . въ удѣлъ Іисусу, сыпу Навину; тамъ онъ жилъ, и тамъ и ио- 
хоронепъ. Во времена Евсевія показывали еще могилу Іисуса На



вина въ Ѳамйаѳ-Сарае, не подалекѵ отъ сеяенія Ѳимна. Она из
вестна была и Іеронимѵ. Говоря о посѣщеніи сей гробницы Св. Пав
лою, Іѳронимъ замѣчаетъ: „Sepulcra quoque in monte Ephraim Iesu 
ftlii Nave et Eleasari filii А аш і sacerdotis e regione venerata est, 
quorum alter est in Thamnath-Sare a septentrionali parte Gaas, alter 
in СтааЬа filii sui Phinees; satisque mirata est, quod distributor pos- 
sessionum sibi montana et aspera delegisset“ . Изъ писателей средне- 
вѣковыхъ врѳмепъ въ сочипеніи: „Ониеаніе Св. Гробницъ“ путешествен
ника 13-го вѣка Рабби Іакова читается: „въ Еефаръ-Харесъ погре
бены Інсусъ сынъ Ыуна if отецъ его и Халевъ; не далеко отъ этихъ 
памятниковъ расположено большое кладбище“ . Въ книгѣ X V I вѣка 
„Гробпицы нраведныхъ“ С. Carmoly, р. 3 8 7  говорится: „въ Кефаръ- 
Харесъ есть гробницы Іисуса и отца его Нуіга, одна возле другой: на 
гробиицах’ь ихъ сдѣланъ большой памятникъ, отѣняемый двумя деревьями“ . 
Такимъ образомъ древнія свидетельства согласны въ томъ, что гробница
I. Навина находилась въ его городѣ Тимнатъ-Оерахъ или Тимпатъ-Харесъ, 
который въ средніе века называли Кефаръ-Харѳсъ, т. е. деревня Харесъ. 
Гробница Навина пользовалась извѣстностію во все время самостоятельной 
жизни Еврейскаго народа. Но съ падепіемъ Еврейской націи стала терять 
свое яначеніе и новѣйшее палестинское преданіе пичего не знаетъ о ней. 
Честь открытія ея приписывают'!. Французскому изслѣдователю В. Ге
рену, который, согласно съ Робииеономъ, отождествляя Тимнатъ-Харесъ
I. Навина съ пынѣшниміі развалинами Хербетъ-Тибне, открылъ здесь 
въ горах'!) въ пяти часахъ на сѣвѳро-востокъ отъ Лмдды и въ В-хъ 
часахъ на с/Ьверо-заиадъ отъ Гофны, древній еврейскій некрополь, при
надлежащей Тибне, еъ разными гробницами, изъ коихъ одну (гробницу 
Апбіе) онъ призналъ гробницею I . Навина. Но, но изследованіямъ уче
ныхъ гробница Анбіе. не имеетъ твердыхъ данныхъ для отождествлен ія 
<ш съ гробницею Навина, кроме ножей Галгальскихъ, орудій обрѣзанія, 
которыхъ много можно находить тамъ въ разпыхъ и другихъ мѣстахъ; 
по совершенству своей отделки она можетъ принадлежать только самому 
цветущему времени царей Израильскихъ до плена, и ее можно припи
сать самымъ царямъ Израильскимъ. Нашъ отечественный пѵтѳшѳствен- 
никъ, г. Олеспицкій, выходя изъ того предположена, что въ имени 
города Навииова, Тимнатъ-Харесъ, отличителышмъ терминомъ служитъ 
именно последнее изъ его составныхъ словъ (ибо Тишгь или Тибповъ 
вт. Палестине много: въ Іудиномъ колене, въ Ефремовомъ, въ Дано
вомъ, въ нредѣлахъ филистимекихъ, и еще па пути изъ Іеруеалима къ 
Діосполису), ища Хареса въ горахъ Ефремовыхъ, гдѣ no библейскимъ 
летописцам'ь должна находиться гробница Навина, нашелъ на срединѣ 
пути между гробницею Анбіе въ Тибне и Сихемомъ, въ лево отъ боль
шой дороги изъ Іѳрусалима въ Наплузъ, въ разстояніи получаса на за
падъ отъ Леббена, две неболыпихъ деревни, лежащихъ въ 15 миляхъ 
одна отъ другой; одна изъ нихъ носитъ имя Харесъ, а другая —  Ее-



фаръ Харесъ. Во всей области Ефрема другаго пункта 'еъ именемъ Х а
ресъ нѣтъ. Въ Харесѣ сохранились развалины древней башни, матеріалъ 
которой ношеіъ въ повѣйшіе Арабскіе домики и особенно въ мечеть. 
Въ Кефаръ-Харесѣ также сохранились остатки древняго укрѣилеиія шп> 
грубо обдѣланныхъ Ханаанскихъ камней, часть которыхъ пошла въ стѣиы 
мечети, посвященной имени Неби-Еефилъ, т. е. пророка двойиаго, или 
втораго. Въ той и другой деревпѣ есть гробницы, ио самаго проста го г 
пѳрвобытнаго устройства, безъ всякихъ орнамѳнтовъ, полуразрушенный. 
Изъ нихъ одпа гробпица въ Кѳфаръ-Харесѣ кажется особенно древнею; 
при ней стоитъ Мусульманская часовня; отъ рощи, осѣнявшей пѣкогда 
гробницу, въ настоящее время остался одинъ величественпыхъ размѣровъ 
зеленый тѳревинѳъ. Г . Олесшіцкіи полагаетъ, что все »то вно.шѣ со
ответствуешь Библейскому городу въ горахъ Ефремовых!. Тимнаѳъ-Ха- 
ресу, назначенному въ удѣлъ второму послѣ Моисея представителю Еврей
ской націи. Можпо указать и на другія признаки— въ мѣстагь, ностав- 
ляемыхъ Библіѳю въ сосѣдствѣ съ городомъ I . Навина, каковы наир. 
Енаимъ, дорога отъ котораго вела въ Тимпу (Быт. 3 8 ,  14); гора 
Гаашъ съ долиною Нахле-Гаашъ (2  Ц ар. 2 3 — 3 0 );  Сихемъ и Си- 
ломъ, столь извѣстпые во времена Навина, и не слишкомъ удаленные 
отъ указанныхъ деревень Хареса и Кефаръ-Хареса. См. все »то у Г . 
Олесн. св. Вемл. Т. 2 . р. 3 0 9 — 3 3 2 .

Ѳамна или Ѳимна (У???1, У??? — предостережете, нредохраненіе, 
удерживаніе, по Гезеп. м. б. суровость, неласковость, недоступность; 
Ѳа(хѵа; Thamna; Ѳамна; L : Thinina):

а . ,  Быт. 3 6 ,  1 2 . 1 Пар. 1 , 3 6 .— Ѳамна— наложница Елифаза, 
сына Исавова.

б .,  Быт. 3 6 ,  2 2 . 1 Пар. 1 , 3 9 . — Сестра Лотаиа, сына Сеира 
Хорреянина. Фюрст. 2 . р. 5 3 3 .  Гезен. изд. 8 . р. 9 0 1 .

в ., Быт. 3 6 ,  4 0 . 1 П ар. 1 , 5 1 .-— Изъ старѣйшшп, Исавовыхъ. 
Въ Гусскомъ читается Ѳимна.

Ѳамна или Ѳимна и Ѳимнаѳа nnjan  _  ии фЮрсту отъ
=  паслѣдственная часть, удѣлъ, владѣпіе; Ѳа|хѵа, Ѳа[хѵаі)а; Thamna, 

Themna, Thamnatha, Thamnata; Ѳамна, Ѳампаѳа; L : Thimna, Thim - 
nath, Thim natha, Thamnata). Слова: Ѳампа или Ѳимна и Ѳимнаѳа пли 
Ѳамнаѳа, указываемыя въ Св. Писаніи (Быт. 3 S , 1 2 . Нав. 1 5 , 1 0 . 
5 7 . 1 9 ,  4 3 .  Суд. 1 4 , 1 . 2 . 5 . 1 5 , 6 . 2 П ар. 2 8 ,  1 8 . 1 Мак. 
9 ,  5 0 ) ,  ипые пѳ различаюсь между собою, принимая за одинъ городъ, 
и въ словѣ Ѳамнаѳа въ послѣднемъ слогѣ въ Еврейскомъ признавая 
только такъ называемое п locale, выражающее движеніѳ или нанравлѳ- 
ніѳ къ какому либо мѣсту или предмету, во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ



разумея одинъ городъ, принадлежащий сначала колену Іудивгут на се
верной его границѣ (Нав. 1 5 , 1 0 . 1 7 ) , и отданный потомъ колену 
Данону (Нав. 1 9 , 4 3 ) ,  но большею частію находившійся подъ вла
стно Филистимлянъ (Суд. 1 4 , 1. 2 Пар. 2 8 , 1 8 ), нынѣ жзвѣстный 
подъ именемъ Ѳимпа или Тибне (Гѳзеп. изд. 8 . р. 9 0 1 ) . Но другіѳ, 
съ большею повидимому справедливости), различаюсь здѣсь три или че
тыре города, и именно:

а ., Быт. 3 8 ,  1 2 . 1 4 . Нав. 1 5 , 5 7 .— Ѳамна или Ѳимна— изъ 
нагорныхъ городовъ колѣна Іудина. У Навипа опъ значится вмѣстѣ съ 
городами: Іокдамъ, Запоахъ, Гива, Гедоръ, Беѳ-Цуръ, и др. Этотъ 
городъ, вѣроятпо, есть та Ѳамна или Ѳамнаѳа, куца Іуда ходилъ для 
стрижки овецъ своихъ съ другомъ своимъ Хирою. Одолламитяииномъ 
(Быт. 3 8 , 12— 1 4 ). Онъ лежалъ, вероятно, не далеко отъ Енаима 
или Гаенама и Ен-Ганнима, лежавшаго на пути въ Ѳаину, и полагае
мая между городами: Заноахъ, Таппуахъ, Іармуѳъ, Одолламъ, и др. 
(сн. Быт.' 3 8 , 1 2 — 1 4 . Нав. 1 5 , 3 4 — 3 5 ).

б . ,  Нав. 1 5 , 1 0 . 1 9 , 4 3 . Суд. 1 4 , 1 . 2 . 5 . 2 Пар. 2 8 ,
1 8 .— Городъ Ханаапскій, на границе между Даномъ и Іудою, близъ 
Веесамиса. Онъ принадлежалъ прежде колену Іудину, и потомъ причи- 
сленъ къ Данову; но во времена Самсона находился въ рукахъ Фили
стимлянъ. Это родина жены Самсоновой. При царе Ахазе Филистим
ляне снова завладели имъ (2 Пар. 2 8 , 1 8 ) . Ныне это городъ Тибне. 
"Winer, Т. 2 . р. 6 1 2 .

в ., Нав. 1 9 , 5 0 . 2 4 , 3 0 .  Суд. 2 , 9 . —  Городъ, данный въ 
удѣлъ I . Навину, на горе Ефремовой. См. Ѳамнаѳ-Сараи.

г .,  1 Мак. 9 , 5 0 .— Ѳамнаѳа въ Фараѳоне, городъ укрепленный
Вакх и домъ. См. Фараѳонъ, сн. Карт. Чирик, и Атл. Менке, № III
и П И .

Сн. W iner, Т. 2. р. 6 1 2 . Keil и D e l. на Быт. р. 2 5 6 — 2 5 7 . 
иа Нав. и Суд. р. 1 2 1 . 1 6 4  и 232  и на Мак. р. 1 6 1 . Herz.
X V I . р. 56 —  57 . Onomast. Евсев.: Thamna, Thamnatha, Tham-
nathsara, Tliamnitica. Фюрст. 2. p. 5 3 3 . Zell. 2 . p. 5 8 9 .

Ѳамній —  отъ нѳупотребительнаго въ Еврейскомъ =  со
ломенный, или отъ == строеніе Божіе; Thebni; Ѳамній; L:
Thibni): 8 Цар. 1 6 , 21— 2 2 —  Ѳамній, сынъ Гонаѳовъ, вмѣстѣ съ 
Амвріемъ избираемый на престолъ Израильскій, и пе избранный, а из- 
брапт. Амврій, и Ѳамній вскоре умеръ. Флавій говоритъ, что онъ убитъ 
(Древн. к. 8 . гл. 1 2 . § 5 ) ,  но изъ словъ Писанія сего не видно.

Ѳанаахъ (Суд. 5 , 19 . сн. 1 Пар.- 7 , 29  и др.) — тоже, что Ѳаа- 
пахъ. См. Ѳаашгь.



Ѳарала ('"^"jR —  ІГ0 Фюрсту отъ мпп =  сила Божія; Ѳаретг]Ха; 
Tharela; Ѳарала; L: Thareala): Нав. 1 8 , 2 7 .— Изъ городовъ колѣпа 
Вепіамипова; здѣсь только встречается и болѣе ire извѣстенъ. K eil и 
D el. иа Нав. p. 1 4 9 .  Фюрст. 2 . p. 5 4 3 .  Си.Гезеп. изд. 8 .  р. 9 0 8 .

Ѳарей (ЗППП —  ц0 Фюрсту бѣгство, а но Гезѳніусѵ —  хитрость, 
лукавство; Ѳосрос, Ѳарсіс ,̂ Ѳарее: Tharaa; Ѳараа; L: Thaherea): 1 
П ар. 9 , 4 1 . — Изъ сыповъ Михи, сыпа Мериббаала, сына Іопаѳанова. 
См. Ѳаарея.

Ѳарра ( і ™ ,  =  шѳствіе, путешествіе, медленіе, медлитель;
Ѳ3арpa, 0âp a; Thare; Ѳарра; L: Tharah): Быт. X I , 2 4 — 3 2 . Нав. 
2 4 ,  2 . 1 П ар. 1 , 2 6 . —  Ѳарра —  десятый пат ріархъ отъ Н оя, 
от ещ  Авраама, Н ахора и  А рран а , изъ пот ом ш ва Симова.— Го
дился по Евр. Библ. въ 1 8 7 8  г. отъ сотворепія міра. и въ 32  6 4-мъ 
no Славянской. Онъ былъ 70-ти  лѣтъ, когда родился у пего дериый 
сынъ его Арранъ, и 1 3 0  лѣтъ, когда родился Авраамъ (Быт. X I , 2 6 . . . ) .  
Авраамъ родился по Евр. тексту въ 2 0 0 8  г. отъ сотв. міра, ;і no 
Слав, въ 3 3 9 4 -м ъ . Ѳарра жилъ съ семействомъ своимъ между Евфра
томъ и верховьями Тигра, въ Урѣ, городѣ Халдейскомъ. Старшій сынъ 
его Арранъ умеръ въ молодости, еще при жизни отца, оставивши иослѣ 
себя сына, Лота. Въ то время идолопоклонство быстро начало распро
страняться но разиымъ страпамъ, такъ что угрожало самому благосло
венному племени Сима. Ѳарра служилъ уже идоламъ (I . Нав. 2 4 ,  2 . 
Іудѳ. 5 ,  6 — 8 ) .  Для сохранепія вѣры на землѣ избраиъ былъ Ав
раамъ, сынъ Ѳарры. Ѳарра оіце былъ живъ, когда было первое при- 
зываніе Божіе къ Аврааму (Быт. 1 2 ? 1 — 8 ) .  Начало исполііенія сего 
призыванія приписывается Наррѣ, какъ главѣ семейства (Выт. X I. 3 1 );  
онъ вышелъ съ семейством!) своимъ изъ Ура Халдейскаго, чтобы идти 
въ землю Ханаанскую; ио, ио привязанности ли къ странѣ, которую 
онъ въ память умершаго сына своего назвалъ Харранъ, или по своей 
старости и болѣзни, Ѳарра остановился здѣсь при Евфратѣ въ Х ар- 
ранѣ, и здѣсь скончался 2 0 5  лѣтъ. Тогда Авраамъ, пснолияя волю 
Божію, вышелъ изъ Харрана со всѣмъ семействомъ и имѣніемъ и людьми 
своими, и пришелъ/ въ землю Ханаанскую (Дѣяп. 7 , 2 — 4 ) . Что до На
хора другаго брата Авраамова, то хотя свящепный Бытописатель совер
шенно не упоминаетъ о семъ, по пе льзя сомпѣваться, что онъ поселился 
въ Месонотаміи или вмѣстѣ съ отцемъ своимъ вышедши изъ Ура, или 
нѣеколько времени спустя послѣ переселенія Ѳарры, потому что здѣсь 
въ этой странѣ мы находимъ его потомковъ въ іюслѣдущія време
на (Быт. гл. 2 4 ) . Такимъ образомъ призванный Богомъ Авраамъ, 
согласно волѣ Божіей, оставивши свой родъ и отечество, дѣлается страп- 
никомъ въ чуждой зѳмлѣ. И  отсюда, съ самаго выхода Ѳарры изъ Ура 
Халдейскаго, начинается исторія странствовапія Патріарховъ, воззван-



ныхъ Богомъ из'ь смѣшенія народовъ. Исторія -эта глубоко знаменатель
на и поучительна для веѣхъ насъ. Нравственною цѣлію сего странство- 
ванія избраниаго племени, но словамъ выеокопреосв. Митр. Моск. Фила
рета, должно полагать то, чтобы оно сохранилось так. обр. отъ суевѣ- 
рій и заблуждеиій своего времени, въ которыхъ, чрезъ близкое сообще- 
піе и смѣшеніе съ другими племенами, совершенно могло бы погрязнуть. 
Но Ан. Павелъ даетъ еще выешій разумъ сему странствованію, когда 
говоритъ, что оно было хожденіе вѣрою, ожиданіе града, имѣющаго 
неподвижные основапія, котораго зодчій и основатель есть Богъ, иска-
nie отечества небеснаго (Евр. X I , 8 — 1 6 ). Да и для всѣхъ насъ,
нослѣ удаленія перваго человѣка изъ жилища блаженства, что иное вся
земная жизнь паша, какъ не странствованіе, какъ не стремленіе къ 
торнему? ибо здѣсь мы не достиг?емъ цѣли нашихъ стремленій (Евр. 
X I, 3 9 — 4 0 . 1В, 1 4 . 1 Еор. 1 5 , 19 . 8 0 . 5 8 . Филип. 8 , 1 8 — 14. 
2 0 — 2 1 ) .

Ѳараѳа (Числ! 8 3 , 2 7 ) . См. Тарахъ.

Ѳарра (tt'Hfi —  строгость, суровость; Ѳарра; Thares; Oappa): Eco. 
(1 , 1) 2 , 2 1 . 6 . 2 .— Имя одного изъ евнуховъ царскихъ, сдѣлав- • 
шихъ заговоръ против'], царя Артаксерка. Заговоръ этотъ былъ открытъ 
Мардохеемъ, Іудеяпиномъ, нривратяикояъ царскимъ, п заговорщики были 
повѣшепы, а о благодѣяніи Мардохея внесено было въ книгу дневныхъ 
записей у царя. Обстоятельство а то не только послужило въ послѣдствіи 
къ достойному возвышепію Мардохея за его вѣрпость царю, но и къ 
открытію чудныхъ путей промысла Божія въ судьбахъ нашей жизни. 
См. Есѳирь, Мардохей и Амапъ. Сп. Флав. Древн. кн. X I. гл. 6 . 
Имя этого евнуха. „Ѳарра‘‘ въ Греческомъ текстѣ встрѣчается только 
въ иредисловіи кпиги Есѳири до 1-го стиха 1-й главы, а въ другихъ 
мѣстахъ просто говорится: два евнуха, безъ означѳнія именъ: въ Ев
рейском!) читается Терешъ; у Флавія: Ѳеодестъ (.Osoosckoç) . Сн. Keil 
и D el. на кн. Есѳирь.

Ѳарсисъ —  м. б. отъ неупотребительнаго въ Еврейскомъ
^ j^ , или ^  —  оспованіѳ, утвержденіе, укрѣпленіе, крѣпость, твер
дость; ôotpastç, Gapasiç, 0 apaîç, ôâXaaaâ, Kap^Yjoov. Oucpetp, Soucpétp 
и др.; Tharsis, mare, Ophir, Carthaginenses; Ѳарсісъ, Кархидопъ, 
море, Сшфіръ; L: Tharsis, Türkis, Meer, Ophir). Слово Ѳарсисъ въ 
свящ. Писаніи встрѣчается в'ь разныхъ смыслахъ. и имеппо а ., какъ 
собственное имя пѣкоторыхъ лицъ, б ., какъ названіе одного изъ дра- 
гоцѣннихъ камней} и в ., какъ имя мѣстности.

а .,  Изъ лиц!» подъ :-)тимъ именемъ извѣстны слѣдующія:
а . ,  Быт. 1 0 , 4 . 1 Пар. 1 , 7 . — Ѳарсисъ— вторый сынъ Іавава,



сына Іафѳта, сына Ноѳва. Такъ как/ь оиъ поставляется вмѣстѣ съ дру
гими сынами Іавапа— Елисою, Киттимомъ и Доданимомъ, отъ кото
рыхъ, по выражѳнію св. Писапія, населялись острова народовъ въ зем- 
.гяхъ ихъ, то ихъ вообще почитаютъ родоначальниками разныхъ пле
менъ древней Греціи. Отсюда и отъ Ѳарснса ипые производятъ Доріи- 
цевъ, хотя въ этомъ имени иѣтъ достаточная па то основаиія. По дру
гимъ Ѳарсисъ означаетъ Тирсѳповъ или Тиррѳповъ и Этрусковъ, въ 
древнія времена изъ Греціи перешедшихъ въ сѣвѳриую Италію, и но- 
томъ занявшихъ весь западный берегъ Италіи, находя здѣсь основаніе 
въ названіяхъ Тагсо или Tar ch о и въ имени парода Tüpcmjvoi, Poroevat. 
Но Этруски но одпимъ Пѳласгпчѳскаго, по другимъ— Дельтическаго 
нроисхождѳпія, а ио собственно Греческаго, хотя и- имѣютъ нѣкоторое 
съ ними сходство (Бекк. Всем. И ст.). Еще иные разумѣютъ жителей 
Еиликіи, находя для себя основапіе въ имени Киликійскаго города Тарса 
(Такъ Флавій). Но Тарсъ па монетахъ Фииикійскихъ всегда пишется 

а не По указаиіямъ св. Писаиія, такъ какъ частію и по
другимъ свидѣтельствамъ, съ большею вѣроятностію, землю Ѳарсисъ на
добно искать въ Исианіи. См. здѣсь ниже. Сн. Зап. па кн. Быт. Ч .
2 . стр. 3 5 . H erz. Х У . р . 6 8 4 — 6 8 5 .

ß ., 1 Пар. 7 , 1 0 .— Изъ сыновъ Билгаиа, сына Іѳдіаила, сына 
Веіііаминова, главъ иоколѣній Іедіанловыхъ, людей воипствѳпныхъ.

y-, Есѳ. 1, 1 4 .— Одинъ изъ первыхъ при Артаксерксѣ семи кня
зей или вельможъ Персидскихъ и Мидійскихъ.

б .,  Ѳарсйсъ, какъ назвапіеодного изъ драгоцѣпиыхъ камней: И сх. 2 8 ,
2 0 . 3 9 ,  13 Л е з . 1 , 1 6 . 1 0 , 9 . 2 8 , 1 3 .  Пѣсн. иѣсп. 5 ,  1 4 . Д ан. 1 0 ,
6 . — По Семидесяти, Флавію и Вульгатѣ это— Хризолитъ. Въ Русск. то 
Хризолиѳъ, то Тоназ'ь. У L X X -ти онъ иногда оставляется безъ перевода, 
какъ на прим. Іев. 1 , 1 6 . Дан. 1 0 , 6 . Пѣсн. пѣсн. 5 , 1 4 .  У 
Іѳропима иногда переводится словомъ таге-море (па пр. Іез. 1 , 1 6 ) , 
такъ какъ и вообще Ѳарсисъ иногда означаетъ море, берега мор- 
скіе, нриморскія земли. Самое имя сего камня показываешь мѣсто, 
гдѣ его находили и откуда его привозили. Фииикіяие привозили 
его изъ Испапіи. Камень этотъ свѣтлозелапаго цвѣта, прозрачный, 
кристалловидный, съ двоякимъ преломлеиіемъ лучей. По оиисанію Пли- 
пія, Хризолитъ сребристо-золотистаго цвѣта; его привозили изъ Еѳіо- 
иіи, Иидіи, Аравіи и Испаши; лучшіе шли изъ Индіи (Plin. H . N . 
Х Х Х У ІІ , 4 2  и 4 3 ). W iner, T . 1. p. 2 8 3 .  Eiehm , T . 1. p. 2 9 4 .

в ., Наконецъ во многихъ мѣстахъ св. Писанія Ѳарсисъ указы
вается, какъ мест ност ь, какъ область или  страна. Сюда отно
сятся слѣдующія мѣста: Исаіи 2 , 1 6 . 2 3 , 1 . 6 .  1 0 . 1 4 . 6 0 ,  9 .  
6 6 ,  1 9 . Іезек .• 2 7 , 1 2 .  2 5 . 38', 13 . Псал. 4 7 , 8 .  7 1 ,  1 0 . Jep.



1 0 , 9 . Іон. 1, В. 4 , 2 . 3 Цар. 1 0 , 22. 2 Пар. 9 , 21. 2 0 ,  
о б — 3 7 . Но мпѣпія касательно этой мѣстпости различны, а именно:

[ . ,  Подъ именемъ Ѳарсиса главнымъ образомъ разумѣютъ Ивврію 
или Испанію. Основанія на это слѣдующія. a ., Ѳарсисъ въ св. Пи
ш и и представляется отдалеплымъ отъ Палестины мѣстомъ, морскимъ 
мѣстомъ па занадѣ (Псал. 4 7 , 8 . 7 1 , 1 0 ) , ведущим» торговлю съ 
Тиромъ (Іез. 2 7 , 1 2 ) ,  что все указываетъ на Испанію. о ., Въ юж
ной Испаніи именемъ Ѳарсисъ, которое у Грековъ и Римляпъ измени
лось въ Тартессъ, называется рѣка Бетисъ или пыпѣшній Гвадалкви- 
виръ, протекающій Апдалузію и виадающій въ Атлаитнческій океанъ.
в ., Тартессомъ называлась часть Иснаніи, которая лежитъ на югъ по 
тѳчепію Гвадалквивира, часть пынѣшней Андалузіи и Гранады. Она, 
какъ и другія части Испаніи, была занята Фипикійскими колоніями, 
коихъ жители и въ пачалѣ Христіапской эры удерживали свой нацио
нальный видъ. г .,  Тартессомъ назывался главный здѣсь городъ, отъ 
котораго и вся область получила свое названіе. Городъ этотъ лежалъ 
па островѣ, въ устьяхъ Гвадалквивира (въ Бетіи), вѣроятно на томъ 
мѣстѣ, гдѣ пынѣ лежитъ Испанскій городъ Сапъ-Лу каръ-де-Барамеда; 
хотя другіе древиій Гадесъ (нынѣшній Кадиксъ) принимали за ирежній 
Тартессъ. Древніе согласно полагали Тартессъ въ Испаніи, хотя и 
различествовали во мнѣніяхъ. Такъ подъ Тартессомъ Мардіалъ ра- 
зумѣлъ нровинцію Бетисъ, Авіенъ —  страну Гадесъ или Кадиксъ; Се
нека —  весь западный берегъ на Атлантическомъ океанѣ. Другіе рас
пространяли имя это на всю Исііапію, какъ то можно видѣть у Бо- 
харта и Михаелиса (см. ïtosemn. на Исаіи 2 1 , 1. р. 3 5 5 . па Быт. 
1 0 , 4 . р. 6 7 . Herz. ХУ. р, 6 8 5 ) . д . ,  О томъ же свидѣтель- 
ствуютъ произведенія, коими Ѳарсисъ изобиловалъ. Таковы: серебро, 
желѣзо, олово, свинецъ. Исианія особенно богата была ими (Bosenm. 
на Тез. 2 7 , 1 2 ). е .,  О томъ же свидѣтельствуетъ то, что Ѳарсисъ 
былъ колоніею Финикіянъ и велъ обширную морскую торговлю съ Фи- 
иикіяпами. Сюда отправлялись Финикіяне, особенно Тиряне на своихъ 
великихъ и крѣпко построенпыхъ корабляхъ Фарсисскихъ. чтобы отсюда 
богатства Иснаніи: серебро, желѣзо, олово, свинецъ и дорогіе камни 
привозить на рынки Тира (Іез. 2 7 , 12. 2 5 . Іерем. 1 0 , 9 . Сн. 
Зап. па Кн. Быт. Ч . 2 . стр. 3 5 . Kosenm. па Іез. 2 7 . 1 2 ) . Изъ 
Фарсиса Финикіяне вели оживленную торговлю и съ торговыми городами 
на сѣверпомъ и западномъ берегѣ Африки, равно какъ и съ Атланти
ческими берегами Европы— до острововъ Британіи и Ирландіи, и нро- 
извѳдепія тѣхъ страпъ обмѣнивали на Финикійскіѳ товары (Илов. р.
2 . Z ell. 2 . р. 5 5 7 ) .  Великая и весьма обширная торговля, распро
странявшаяся изъ Фарсиса, возвела городъ на весьма высокую степень 
благосостоянія. Около половины седьмаго столѣтія до Р . Х р. слышно 
было о первомъ сношеніи Греческихъ мореплавателей изъ Самоса съ



Фарсисомъ, куда опи занесены были противными вѣтрами. Спустя 
около ста лѣтъ пришли въ Ѳарсисъ Греки изъ Ѳокеп и вошли съ 
нимъ въ дружественную .связь (Zell. 2 .  р. 5 5 7 ) .  Такъ развива
лась и возвышалась торговля Ѳарсиса, а слава о пемъ распространя
лась всюду.

2 . ,  Разумѣютъ также подъ Ѳарсисомъ, Ф иникт скую колонію по 
берегу сѣвериой А ф рики. Этому мнѣнію благонріятствуетъ: а . ,  про- 
изведенія ирпвознмыя изъ Ѳарсиса, какъ то, кромѣ золота и серебра, слоно
вая кость, обѳзьяпы и павлины, которыхъ нѣтъ въ Испаиіи (2  П ар. 9 .
2 1 .  3 Дар. 1 0 , 2 2 ); б .,  то, что Тиръ имѣлъ свои колоши 
не только въ Иснаніи, но и въ Африкѣ, иа прим. въ Карѳагенѣ и 
другихъ мѣстахъ, которыя также вели обширную морскую торговлю; 
и в ., наконецъ дровпіе переводы слова Ѳарсисъ, конечно, не безъ 
основанія замѣняющіе его Афрпканскимъ городомъ „Кархидопъ“ , т. 
е. Караагепъ, или вообще Африкою. Такъ, Карѳагенъ понимали 
под']» Ѳарсисомъ L X X  толковниковъ, какъ ноказаваютъ мѣста Исаіи 
( 2 3 ,  1 . 1 0 , 1 4 : TzkoïoL KapxYjoovoç; 0 0 ,  9: тсХоГа ѲяраеЬ;) и Іезе- 
кіиля ( 2 7 ,  1 2  и 25 : K a p y j j o o v t o i  êjiitopoi он; 3 8 ,  18; oi щшороі 
Карулобѵіоі). Карѳагенъ иопимала Вульгата, какъ показывает!» указан
ное мѣсто Іезекішія 2 7 , 1 2 : Carthaginenses n egotia tors tu i. Африку 
вообще разумѣлъ Таргумъ (у Іѳрем. 1 0 ,  9 ) .  Африкапскія, можете 
быть, надобно разумѣть колонііі, когда говорится о корабляхъ Ѳарсис- 
ских'ь безъ означенія ихъ мѣста, откуда, и направленія, куда идутъ 
они, какъ иа прим. 8 Д ар . 1 0 , 2 2 . 2 Пар. 9 ,  2 1 .  Исаіи 2 3 ,  1 . 
1 4 . Тез. 2 7 ,  2 5 . 3 8 ,  1 3 . Но трудно согласиться но крайней мѣрѣ 
о тѣхъ мѣстахъ Пнсанія, гдѣ прямо говорится о нлаваніи въ Ѳарсисъ 
изъ Кціоиъ-Гавера (на прим. 2 Пар. 2 0 ,  3G). Для плаванія отсюда 
въ сѣверлыя колоиіи Африки, такъ какъ и въ Исігаиію, надлежало бы 
обогнуть всю Африку, тогда какъ для сего плаванія натуральный и 
прямым путь былъ ие изъ Еціопъ-Гавера, а изъ Яффы или Іоннін, 
чрезъ Средиземное море. Это тѣмъ вѣроятпѣе, что Срѳдиземпое море, 
сравнительно съ бурнымъ Элапитскнмъ заливомъ, такъ тихо и спокойно 
для плавапія, какъ прудъ (Фюрс. 2 . р. 5 4 6 . сн. Z ell. 2 . p. 5 5 S ) .  
И Іона пророкъ, за 8 0 0  лѣтъ до Г . Х р ., когда хотѣлъ скрыться 
отъ Бога въ Ѳарсисъ, отправился въ Ѳарсисъ изъ Іонпіи (Іон. 1 , 3 .  
4 ,  2 ). Оттуда было обыкновенное, прямое плавапіе въ Ѳарсисъ, какъ 
западный ириморскій городъ. Если во 2 ки. Парал. ( 2 0 ,  3 6 — 3 7 )  
говорится о кораблях'!. Іосафата изъ Еціонъ-Гавера въ Ѳарсисъ, то по 
спесеніи сего мѣста съ 3 Цар. ( 2 2 ,  4 8 — 4 9 ) ,  тамъ безъ сомпѣпія 
надобно разумѣть отдаленный Офиръ; слово Ѳарсисъ употреблено тамъ 
вмѣсто отдалеииаго морскаго города на востокѣ, въ Ѳарсисъ же запад
ный удобнѣе было отправлять изъ Іонпіи. Так. обр.

3 . ,  Ѳарсисъ означаетъ, можетъ быть, также и отдаленный Офиръ .



Такъ но крайней мѣрѣ должны мы понимать указанное мѣето 2 Парал. 
(2 0 , 3 6 — 3 7 ) . Финикіяиѳ на большихъ и крѣпкихъ корабляхъ своихъ 
производили торговлю ие только на Средиземпомъ морѣ и Атлантиче- 
скомъ окѳанѣ, за столбами Геркулеса. (Гибралтарокій проливъ), ио и 
па Персидскомъ заливѣ и въ передней Индіи. Морское спошѳніе Фини- 
кіяиъ съ Индѣйцами было уже около временъ Моисея, за 1 5 0 0  лѣтъ 
до Г . Х р .; оно прекратилось послѣ разрушенія Тира Алексаидромъ 
Вел. въ 3 3 2  г. до Г . Х р. Финикіяне плавали на иарусахъ отъ Пер
сидскаго залива, гдѣ они владѣли нѣкоторыми мѣстами. въ Баригазу, 
нынѣшній городъ Баротшъ, лежащій въ заливѣ Каймбайскомъ па за
падномъ берегу передней Индіи. Баригаза былъ главнымъ нортомъ пор
товой и богатой произвѳдѳніями земли, Абгира, которую принимаютъ за 
Библейскій Офиръ и которая лежала между ѵстьемъ Инда и лроливомъ 
Камбайскимъ (Менке № 1). Въ Баригазу піли всѣ дорогія произведе- 
нія передней Иіідіи и Цейлона, и даже задней Индіи и Ипдѣйскаго 
Архипелага, чтобы оттуда отправлять ихъ на западъ на корабляхъ 
Финикійскихъ, a нослѣ— Египетскихъ, Арабскихъ и П ерскдтіхъ. Въ 
этомъ выгодномъ сношепіи Финикіяпъ съ Индѣйскимъ Офиромъ желалъ 
участвовать и Соломонъ (1 0 1 5 — 9 7 5  г. до Р . Х р .) . Къ концу сво
его царствованія онъ соединился съ Хирамомъ, царемъ Тирскюгъ, и 
велѣлъ въ Еціонъ-Гавѳрѣ, въ задней части Эланитскаго залива, по
строить Ѳарсисскій флотъ (3 Цар. 9 , 26); онъ даже и самъ прибылъ
въ Еціонъ-Гаверъ, чтобы осмотрѣть строеніе флота и ускорить Офир-
скую экспедицію (2  Пар. 8 , 1 7 ) .  Офирскій флотъ Соломоновъ снаб-
жепъ былъ частію рабами Соломона (3  Цар. 9 , 2 7 ) и частію опыт
ными кормчими и матросами, которыхъ Хирамъ вмѣстѣ съ Фипикійскими 
кораблями (вѣроятно изъ Персидскаго морскаго залива) послалъ Соло
мону (3  Цар. 9 , 2 7 . 2 Парал. 8 , 1 8 ). Снаряженный так. обр. со
единенный Израильскій и Финикійекій Ѳарсисскій флотъ отправился изъ 
Еціонъ-Гавара въ Офиръ, и чрезъ три года возвратился въ пристань 
Еціон-Гаверскую. Какъ грузъ лривезъ онъ 4 2 0  талантовъ золота, се
ребро, слоповую кость, обезьянъ, павлиновъ, драгоцѣниыхъ камней, 
краспое дерево (сандалъ) (3 Цар. 9 , 2 8 . 1 0 . 1 1 . 2 2 . 2 'Пар. 8 , 1 8 ). 
Здѣсь подъ Ѳарсисскимъ Офиромъ въ послѣдствіи разумѣли всю Иидій- 
скую приморскую область. Не льзя разумѣть Ѳарсисъ Испанскій и коло
т и  сѣверной Африки, потому что, какъ выше сказано, прямой, нату
ральный и безопасный путь сюда былъ изъ Іопніи или Яффы, а не 
изъ Еціон-Гавера, и нроизведенія, привезенныя Соломону: слоновая 
кость, драгоцѣнные камни, красное дерево, обезьяны и павлины (3 Цар. 
9 , 2 6 — 2 8 . 1 0 , 1 1 . 2 Пар. 8 ,  1 7 — 1 8 ), свидѣтельствуютъ о во- 
сточномъ Офирѣ, а не о Ѳарсисѣ Испанскомъ. Zell. 2 . р. 5 5 7  5 5 8 .
Фюрст. 2 . р. 5 4 6 . Сн. Мюллера Чтен. по наукѣ о языкѣ. пер. съ 
Англ. Спб. 1 8 6 5  г. р. 1 5 0 — 1 5 2 . Herz. V . р. 508— 5 0 5 . Нѳ 
льзя пе замѣтить впрочемъ, что иные подъ Офиромъ разумѣютъ здѣсь



не Ипдійскій или другой восточный Офиръ,. а Офиръ южной Аравіи 
(си. K eil и D el. на 8 Цар. р. 1 1 1 — 1 1 7 );  ио это не можетъ ис
ключать д отдаленнѣйшихъ восточныхъ земель; на древнихъ Атласахъ 
Офиръ, значится въ разпыхъ мѣстахъ южной Ипдіи. Си. Атласъ 
Менке J6 1.

Прим. Изъ сказапнаго о Ѳарсис/Ь и различныхъ его зпачѳпіяхъ и 
мѣстоположеніи можно видѣть, что выражепіе „корабль Ѳарписскій“ не 
всегда означаетъ корабль извѣстной, оиредѣлеипой мѣстпости, а озиа- 
чаетъ вообще морской корабль для отдалепнаго морскаго нлаванія. И 
потому о корабляхъ Ѳарсисскихъ въ св. Шсапіи говорится ипогда вообще, 
безъ озпачеяія ихъ мѣстности и наиравлѳнія. Такъ па пр. въ слѣдую- 
щихъ мѣстахъ: 8 Цар. 1 0 , 2 2 . Исаіи 2 , 1 6 . 2 3 ,  1 . 1 4 . 6 0 ,  9 . 
Іез. 2 7 ,  2 5 . 8 8 ,  1 3 . Псал. 4 7 , 8 . Отсюда L X X  толковниковъ и 
Вульгата Ѳарсисскіе корабли (Исаіи 2 , 1 6 .  2 3 ,  1 . 1 4 . 6 0 , 9 ) пе
реводили: морскіѳ корабли, т. е. па которыхъ предпринимали отдален
ное морское нлаваніе. Ихъ надобно понимать также, какъ и въ паши 
дни называются корабли Грепландскіе, Остъ-Индскіе, Еитайскіѳ, и т. под. 
Что до самого слова „Ѳарсисскій“ , то его не льзя производить отъ 
Тарса, какъ иные производятъ, потому что изъ св. Писаиія мы ни
чего не знаемъ о морской торговлѣ и корабляхъ Тарса, и св. Писаніе, 
говоря о Ѳарсисѣ и корабляхъ Ѳарсисскихъ, вездѣ даетъ видѣть, что 
оно говоритъ объ отдалепиой мѣстиости и объ отдалепномъ илавапіи, а 
Киликія съ Тарсомъ почти сосѣдпяя земля съ землею Фипикійскою. 
Фюрст. 2 . р. 5 4 6 .  Zell. 2 . р. 5 5 8 . Herz. V . р. 5 0 8 .

Судьба Ѳарсиса. Какъ ни были богаты и славны колоніи Фини- 
кійскія и какъ ни крѣшш были корабли Ѳарсисскія; но опи отнюдь не 
могли служить ручательствомъ безопасности, когда Господь лишалъ ихъ 
своего покровительства. Господь восточнымъ вѣтромъ сокрушилъ ихъ 
(Псал. 4 1*, 8 )  и смирилъ ихъ, когда пришелъ на инхъ день Госпо
день (Исаіи 2 , 1 6 ) . Этотъ день было то время, корда распространяв
шаяся торговля Финикіи, и особенно Тира, въ гаваняхъ коего Фарсио- 
скіе корабли рядами ходили съ товаромъ своимъ, была нресѣчеиа; это 
то время, когда за 5 8 5  лѣтъ до Р . Х р . началась двѣнадцатилѣтшія 
осада Тира Навуходоносоромъ. Тогда самостоятельность и морское вла
дычество Тира кончились, и Тирскія колопіи и Ѳарсисъ сдѣлались не
зависимыми отъ своей матери —  столичнаго своего города. Это частію 
могло быть и благопріятнымъ для тѣхъ изъ нихъ, кои тѳрпѣли зави
симость отъ Тира и несли тяжелое иго его. Освободившись отъ тягост
ной зависимости, опи могли свободно распространять теперь свою тор
говлю, не находя ни въ чемъ себѣ нрепятствій. Отсюда пророкъ ки
шеть: „теперь разливайся свободно дочь Ѳарсиса по своей землѣ, какъ 
Нилъ; нѣтъ болѣе препятствій (Исаіи 2 3 ,  1 0 ) “ . Прёнятствія, пре
грады, какія властолюбіе и завистливая торговая политика Тира могла



полагать своей колоніи, Ѳарсису, были разрушены. Так. обр. Ѳарсисъ 
еще могъ продолжать свою торговлю. Но паденіе Тира не могло не 
имѣть и вреднаго вліяпія на Тирскія колопін. Съ паденіемъ Тира, онѣ, 
какъ колоніи его, лишились въ немъ своей защиты и покровительства, 
и пе могли имѣть д м  себя твердой опоры. Отсюда пророкъ Исаія, 
возвѣщая падеиіе Тира, взываѳтъ къ кораблямъ Ѳарсисскимъ, т. е. жи
телямъ Ѳарсиса, или корабѳлыцикамъ его: „Плачьте корабли Ѳарсис- 
ск іе... ибо твердыня ваша разорена“ (2В , 1 . 1 4 ) . Городъ Тиръ раз- 
рушаѳмъ былъ пѣсколысо разъ. Первое опустошеніѳ Тира было отъ Сал
манассара, царя Ассирійскаго, въ 72 1  году до Р . Х р ., во время на- 
шествія его па царство Израильское. Потомъ Тиръ 12-ть іѣтъ тѳрпѣлъ 
осаду отъ Навуходоносора, царя Вавилонскаго, за 585  лѣтъ до Р . 
Христ. Послѣ Тиръ совершенно разорѳнъ былъ Александромъ Маке
донок имъ въ 3 3 2  г. до Р. Хр. Торговля его должна была перейти 
въ другія мѣста. Особенно съ сего времени стала возвышаться Алек- 
сандрія. Все это должно было имѣть вредное вліяпіе и па Тирскія ко
лоти; морская торговля ихъ мало но малу должна была упадать, пре- 
обладапіе па морѣ прекратиться. Долго ли продолжалась морская тор
говля Ѳарсиса и когда и кѣмъ городъ этотъ разр^шенъ, не извѣстно. 
Можетъ быть, онъ разрушенъ во время Гамилькара, полководца Еар- 
ѳагенскаго, отца Ганнибалова, когда онъ въ 2 3 8  году до Р . Х р ., 
защищая Карѳагенскія колоніи въ Испаніи, завоевалъ почти всю Исла- 
нію. Z ell. 2 . p. 5 5 7 . Но тогда какъ земная слава и земное могуще
ство Тира и его колоній должны были погаснутъ, пророкъ провидѣлъ 
другія счастливѣшпія времена для земель сихъ, когда, вмѣсто земной 
славы, слава Іеговы должна была распространиться по всей землѣ, между 
всѣми народами. „Наступаете время, говоритъ Богъ чрезъ пророка, 
собрать всѣ народы и языки, чтобы опи пришли и увидѣли славу Мою. 
И положу у пихъ знаменіе, и пошлю изъ снасенныхъ отъ нихъ къ на
родамъ, въ Ѳарсисъ, въ Пулу и Луду, къ натягивающимъ лукъ, въ 
Ту балу и Явану, иа дальніе острова, которые не слышали обо Мнѣ, и 
не видѣли славы Моей, —  и они возвѣстятъ народамъ славу Мою, и 
ігредставятъ всѣхъ братьевъ вашихъ отъ всѣхъ народовъ въ даръ Господу“ 
(Исаіи 6 6 , 1 8 — 2 0 . Сп. гл. 6 0 ) . Zell. 2 . р. 5 5 9 .

ѲаеСИ (Ѳаааf, Ѳаоаі';, O aoaét, у Флав. Maxôvjç, м. б. вмѣсто Гагсѵ]?; 
У . и L: Thasi; Слав. Ѳассісъ): І Мак. 2 , 3 . — Прозваніе втораго 
сына Маттаѳіи, Симона, но — не извѣстноѳ. Трудно опредѣлить не только 
значеніе этого слова, но даже и чтеніе правильное. По С и м о н и с у г — 
отъ Халд. или отъ №  ослабѣвать, изнемогать =  слабость, изнѳ- '-
моженіе (матери); по Михаелису, съ Сирскаго или Халд. ^ 1 0 = ^ ^ — бу
детъ расти, зеленѣть, цвѣсти, будетъ весна, имя это указываетъ на 
то, что при этомъ Симонѣ снова процвѣла святая земля, снова Іудеи 
■стали наслаждаться миромъ, свободою и благоденствіемъ; но другіе въ



Сирскомъ, такъ какъ и въ Халдейскомъ, не находятъ осповаиія для 
такого тодкованія. Можетъ быть, имя это ироисходитъ отъ Халдей
скаго CÇP? кииѣть, пылать, горячиться =  нылкій, ревностный, горячій, 
что конечно, очень можѳтъ приличествовать Симону, какъ ревнителю оте
чественной свободы и независимости. Си. Herz. X IV . p. 3 8 4 . W iner, 
T. 2 . p . 4 6 2 .  K eil на Макк. p. 5 7 . Zn den Apokr. 3 . p. 3 5 .  L ex . 
Buxtorf. edit. F ischer. rW r!, также p. 2 9 8 — 2 9 9  и
1 2 9 7 .  Сп. Симонъ Макк.

Ѳ аханъ, см. Таханъ— а .,  и б . , .

Ѳахаѳъ, см. Тахаѳъ— в ., .
t

ѲаѳнаЙ 0 ^ 0  —  съ Пѳрсидск. даръ, подарокъ; 0aD&avaî, Ѳаѵда- 
ѵаі; Thathanai; Ѳаѳанай; L : Thathnai): 1 Ездр. 5 , 3 . — Областепа- 
чалышкъ Іудеи во времена Зоровавеля и Іисуса, сына Іоседекова. Опъ 
хотя и снрашивалъ Іудѳевъ о правѣ ихъ строить храмъ Іѳрусалимскій, 
и доііосилъ объ этомъ Двору, но— добросовѣстно, безъ враждебнаго иа- 
мѣренія, не такъ какъ прежде Бишламъ и его товарищи (1 Ездр. 3 ,
7 . . . ) .  Во 2 Ездр. (6 ,  3 и дал.) читается: Сисинпи; такъ и у Фла- 
вія (Д р. кн. X I . гл. 4 . § 4 . 6 и 7 ) .  См. Сисшпш.

Ѳевда (ѲеиЗй^ Theodas; Ѳетда; Theudas): Дѣяи. 5 , 3 6 .— Н а
родный возмутитель, который во времена Августа возбуждалъ народъ 
Іудейскій къ возстапію противъ Римскаго правительства, но случаю на
лога податей, о чемъ уноминаетъ и Оригенъ около 10-го года но Р . 
Х р . Флавій упоминаетъ также о какомъ-то возмутителѣ Ѳевдѣ (Древн. 
2 0 ,  5 . § 1 ) ,  который выдавала себя за кого-то великаго, за про
рока, и привлекъ къ себѣ множество народа. Но Ѳевда этотъ былъ во дни 
Ими. Клавдія при нрокураторѣ Куспіи Фадѣ, ие ранѣе 4 4  года по 
Р . Х р ., и слѣд. позже того времени, когда Гамаліилъ говорилъ рѣчь 
свою (рѣчь Гамаліила относится къ временамъ Тиверія). При томъ, 
Ѳѳвда Флавія былъ просто безумный фанатикъ, котораго дѣло не имѣло 
ничего общаго съ дѣломъ Апостоловъ, тогда какъ касательно Ѳевды 
Гаіаліила, такъ какъ и нѣкоего Іуды Галилеянина, съ фарисейской 
точки зрѣнія, можно было сомнѣваться, не было ли ихъ дѣло отъ 
Бога— дѣло богоугодное. Так. обр. Ѳевда Гамаліила былъ ие тотъ, о 
которомъ повѣствуетъ Флавій въ указанномъ нами мѣстѣ, a нѣкто дру
гой, не извѣстный въ исторіи, жившій за нѣсколько времени до Р . 
Х р ., о которомъ ничего не записано въ лѣтоиисяхъ, ни дѣйствія ко
тораго были извѣстны въ народѣ и Сииедріону. Тогда много являлось 
подобныхъ возмутителей. Замѣчателенъ здѣсь совѣтъ, который далъ при 
этомъ Гамаліилъ членамъ Синедріона. Показавши имъ, что и дѣло 
Ѳевды, и дѣло Іуды Галилеянина, разрушились сами собою и возмути



тели погибли безъ вмѣшательства Синедріопа, потому что дѣло ихъ было 
пе отъ Бога, онъ продолжалъ: „И нынѣ, говорю вамъ, отстаньте отъ 
этихъ людей и оставьте ихъ; ибо, если это предпріятіѳ и это дѣло отъ 
человѣковъ, то оно разрушится. А если отъ Бога, то вы не можете 
разрушить его; берегитесь, чтобы вамъ не оказаться и богопротивни- 
ками“ (Дѣян. 5 , 3 4 — 3 9 ) . Такой совѣтъпоказываетъ,что если Гамаліилъ 
не былъ еще Христіапиномъ, то былъ на твердомъ пути къ Христіан- 
ству, что и подтверждается церковнымъ преданіемъ. Арх. Мих. на 
Дѣяп. Ап. 1 8 7 6  г. р. 1 5 5 — 1 6 0 . сн. Гамаліилъ. Сн. Winer, Т. 2 . 
р. 6 0 9 — 6 1 0 . Z ell. 2 . р. 5 8 6 . Herz. X V I. р. 3 9 , . .  Lange на 
Дѣян. Ап. 1 8 6 9  г. р. 9 6 .

Ѳеглаѳфелласаръ п^ п » “ю А э пІ>зп, n iu a  чсбэ гЬж=
сильный, храбрый вождь или повелитель; ѲаХуа&среХХааар, ѲяуХа&реХ- 
Хааар, у Флав.: ѲеуХасрзХаааарт]?: Y. Theglathphalasar, Theglath- 
phalnasar; сл. Ѳелгаѳфелласаръ, Ѳаглафалассаръ, Ѳаглафалласаръ, Ѳал- 
гафѳлласаръ; L: Tbiglatlipilesser, TMglathpilnezer): 4 Цар. 1 5 , 2 9 .
1 6 , 7 . 1 0 . 1 Пар. 5 , 6 . 2 6 . 2 Пар. 2 8 , 2 0 . —  Царь Ассирійскій, 
лреемникъ Фула и предшественникъ Салманассара, современникъ Факел, 
даря Израильскаго, и Ахаза, даря Іудейскаго. Къ этому царю обра
тился съ просьбою о помощи ц. Іудейскій Ахазъ противъ возставшихъ 
на пего Факея ц. Израильскаго и Реципа или Разона, ц. Дамасскаго 
и разныхъ другихъ враждебныхъ народовъ. Ѳеглафелласаръ охотно при
нялъ это призваніе, чтобы возстановить и распространить прежнее свое 
владычество въ Сиріи. Онъ завоевалъ Дамаскъ, умертвилъ царя Дамас
скаго Рецина и жителей переселилъ въ Ііиръ (4  Цар. 1 6 , 6 —  9); 
завоевалъ потомъ заіорданскія земли Авел-Беѳ-Мааху, Галаадъ и дру- 
гія, равно какъ и сѣверныя земли западной Палестины, Кедесъ, Асоръ, 
Галилею и всю землю Нефѳалимову, и жителей сихъ мѣстъ, равно какъ 
и Рувимляпъ, Гадитянъ и половину колѣна Манассіина, также пересе
лилъ въ Ассирію (4  Цар. 1 5 , 2 9 . 1 Пар. 5 , 26). Іудейское цар
ство было так. обр. спасено отъ угрожавшей ему опасности посред- 
<угвомъ такого сосѣда. Но дорого обошлось это и Іудейскому царю. Онъ 
долженъ былъ сокровища Храма, царскаго дома и вельможъ послать въ 
даръ царю Ассирійскому, чтобы пріобрѣсть его расположѳніе. Кромѣ 
того самъ долженъ былъ отправиться въ Дамаскъ, чтобы лично явиться 
къ побѣдителю и признать свою зависимость отъ него, которая тяго
тела надъ царствомъ Іудейскимъ нѣкоторое время и послѣ (4  Цар.
1 7 , 7 . 1 3 — 1 6 ). Но и эти тѣсныя обстоятельства не вразумили Ахаза, 
.также какъ и величайшія обѣтованія Божіи, возвѣщенныя ему чрезъ 
прор. Исаію о высшемъ покровитѳльствѣ земли Іудейской. По своему 
нечестію и наклонности къ языческому ндолослуженію, а можетъ быть 
частію и по желанію болѣе угодить Ѳеглафелласару, онъ принѳсъ жертвы 
богамъ Сирійскимъ и велѣлъ первосвященнику Уріи устроить въ Іеру-
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салимѣ жертвенникъ, подобный Сирійскому, чтобы на немъ приносить 
жертвы вмѣсто мѣднаго жертвенника Моисеева, н дѣлалъ разныя и дру- 
гія перемѣны въ угодность царю Ассирійскому (4  Ц ар. 1 6 , 1 0 — 1 8 . 
2 П ар. 2 8 , 2 0 — 2 5 . сн. Исаіи гл. 7 . г і .  8 , 1 — 1 0 . 9 , 6 — 7 .  1 0 ,
5 — 1 1 . сн. 3 6 , 5 .  сн. Флав. Древ. К н. 9 . гл. 1 2 ) .  W iner, Т . 2 . р. 
6 1 1  —  6 1 2 .  H erz. X V I . р. 5 3  —  5 4 .  K eil и D el. на 2 П ар. р. 
3 3 0 — 3 3 5 .

Ѳеко (Ѳехо), Thaeco, Ѳѳкш): Нав. (1 5 , 5 9 ) .  —  Изъ городовъ 
колѣна Іудипа.-В ъ Еврейскомъ текстѣ этого города иѣтъ, такъ какъ 
и другихъ нѣкоторыхъ; но въ древности въ Еврейскихъ кодексахъ го
рода эти читались, и у L X X -ти читаются и въ Александрійскомъ и въ 
Ватиканскомъ спискахъ. Саг. Rosenm. па сіе мѣсто книги I .  Навина. 
Ѳеко это— тоже, что Ѳекоя. См. слѣд.

Ѳекоя, Ѳекоитянинъ, Ѳекойцы, Ѳеноянинъ (JtfpR =  поставленіе на-
латокъ, жилищъ, поселеніе, Ѳехюе, Ѳехюіттг)?, Ѳвхоие;
Thecua, T heciütis, Thecuites; Ѳ еш а , Ѳекшевъ, Ѳекуйскій, Ѳекуитя- 
пинъ, Ѳѳкуё, Ѳекшё, Ѳ еш ім ы , и др.; L: Thekoa, Thekoiter): 2 Ц ар. 
1 4 , 2 . 4 . 2 3 ,  2 6 . 1 П ар. 2 , 2 4 . 4 , 5 . X I , 2 S . 2 7 ,  9 . 2 П ар.
X I ,  6 . 2 0 , 2 0 .  Неем. 3 , 5 . 2 7 . Іер. 6 , 1 . Амос. 1 , 1 . 1 Мак.
9 , 3 3 .— Городъ колѣна Іудина , лежащій па пеболыпомъ возвыіпѳпіи, 
въ 12-ти миляхъ па югъ отъ Іерусалима и отъ Виѳлѳема иа югъ въ
6-ти миляхъ, между Хеврономъ и Виѳлеемомъ. По указанію 1 Пар.
( 2 ,  2 4  и 4 ,  5 ) отцемъ Ѳекои былъ А тхуръ, впукъ Есрома, внука 
Іуды, сына патріарха Іакова. Значитъ, мѣстность Ѳекоя принадлежала 
потомству Іуды, и опа поставляется близъ Ефраѳы или Виѳлеема (K eil 
и D eil. па П ар, р. 4 5 .  H erz. X Y . р . 7 0 5 — 7 0 6 ) .  Отъ этого го
рода начинается пустыня Ѳекойская (2  П ар. 2 0 , 2 0 ) ,  составляющая 
часть великой пустыпи Іудѳйской. Іероиимъ онисываетъ ее так. обра
зомъ: „U ltra m illus est v ic u h s , ne agrestes quidem casae et furnoruin 
sim iles, quas Afri appellant m apalia. Tanta st eremi v a s t ita s ...  E t  
quia liumi arido atque arenoso nihil omnino frugum gignitur, cirncta 
sunt plena pastoribus, ut sterilitatem terrae compensent pecorum mul- 
titudine (prolog. a d .A m o s .) . Здѣсь, въ Ѳекоѣ жила та благоразумная 
женщина, которая, ио наставленію Іоава, содействовала къ умиренію 
разгнѣванпаго Давида иа сына своего Авессалома (2  Ц ар. 1 4 , 2 . . . ) .  
Здѣсь родипа пророка Амоса, который жилъ здѣсь какъ настухъ до 
вступленія въ пророческое свое служепіе, и здѣсь, думаютъ, и нохо- 
ронепъ (Амос. 1 , 1 ) . Городъ Ѳекоя въ послѣдствіи-укрѣпленъ былъ 
Ровоамомъ вмѣстѣ съ другими южными городами (2 П ар. X I ,  6 ) .  
Здѣсь, въ Ѳекойской пустынѣ Іосафатъ, идя противъ соединенныхъ 
войскъ Аммонитяпъ, Моавитяпъ и Идумеяиъ, повелѣлъ пѣвцамъ славо
словить Господа, и безъ сражепія получилъ чудесную побѣду надъ пе-



лріятѳлями (1 Пар. 2 0 , 2 0 ) . Отсюда съ возвышенной этой мѣстности 
долженствовалъ раздаваться сигналъ тревоги, какъ прѳдостережѳніѳ для 
Іудеевъ предъ приближающимся на нихъ пепріятелемъ съ сѣвера (Іѳрем.
6 , 1 ) .  По возвращеніи изъ плѣна, жители Ѳекои, за исключеніемъ 
знатнѣйшихъ изъ пихъ, принимали учаетіе въ строеніи стѣны Іерусалим- 
ской (Неем. 3 , 5 . 2 7 ) .  Сюда, въ Ѳекою укрылся въ послѣдствіи Іо- 
наѳанъ отъ преелѣдованія Вакхида (1 Мак. 9 , 3 3 ) . Здѣсь во время воз- 
станія Іудеевъ противъ Римлянъ, стоялъ лагѳрѳмъ нѣкто Симонъ, на
чальникъ одной изъ шаекъ ревнителей, во время похода своего противъ 
Идумеевъ (Флав. оВойнѣ Іуд. K. 4 . гл. 9 . § 5 ) . Здѣсь и Титъ, 
осаждая Іерусалимъ, намѣревался поставить укрѣпленный лагерь и чрезъ 
Іосифа развѣдывалъ эту мѣстность (Флав. vita § 7 5 ) . Здѣсь, по пре
данно, въ одну изъ пещеръ уклонились волхвы, когда Ангелъ повелѣлъ 
ниъ не возвращаться къ Ироду. Здѣсь па развалипахъ Ѳѳкои иреподоб- 
нымъ Ѳеодосіемъ великимъ основанъ былъ знаменитый общежительный 
монастырь (см. Жит. Ѳеод. 11 Янв. сн. П ут. Hop. ІУ . р. 6 7 ) . Во 
времена крестовыхъ походовъ и Русскаго паломника Даніила опъ еще 
существовать (Мурав. Ист. Іерус. Ч„ 2. стр. 5 6 ) . Здѣсь въ 1173-мъ г. 
похоронена княжна Полоцкая игуменья Евфросинія (Норов. Пут. IV . 
р. 6 7 . и Мур. Ист. Іер. Ч. 2 . р. 9 5 — 9 7 ) . Высокое положеніе этой 
мѣстности открываетъ прекрасные виды въ окрестности. Отсюда видны: 
Мертвое море, горы Моавйтскія, Виѳлеемъ, пустыня Іордаиская, Іеру- 
салимъ, гора Елеонская, и т. д. Мѣстность эта и доселѣ удерживаетъ 
свое древнее названіе; но теперь здѣсь однѣ развалины. W iner, T. 2 . 
p. 6 0 6 .  Herz. Х У . p. 7 0 5 — 7 0 6 .

Ѳелассаръ, см. Ѳалассаръ и Елласаръ.

Ѳелахъ ( ^  —  по Гезен. отъ ломать, сокрушать =переломъ,
разрушеніе, а по Фюрс. отъ —  свѣжій, зелѳнѣющій, сила, свѣжесть 
жизни; ѲаХё, 0aXeéç; Thaïe; Ѳалай; L: Thelah): 1 Пар. 7 , 2 5 .—  
Изъ сыновъ или потомковъ Ефрема, сына Іосифова, убитыхъ жителями 
Геѳа за то, что тѣ хотѣли захватить стада ихъ. Гезен. Lat. р. 1 0 5 7 . 
Фюр. 2 . р. 5 2 8 . Zell. 1 . р. 3 1 3 . Herz. 1 8 . р. 4 4 2 .

Ѳема, Ѳемайскій (Kö’fli к эп  —  пустыня, необитаемая страна; 
Ѳок[шѵ; Thema; Ѳѳманъ; L: Thema): Быт. 2 5 , 1 5 . 1 Пар. 1 , 30 . 
Йсаіи 2 1 , 1 4 . Іов. 6 , 1 9 , Іерем. 2 5 , 23 . —  Ѳема —  йзъ сыновъ 
Измаила, сына Авраама отъ Агари (Быт. 2 5 , 15 . 1 Пар. 1 , 3 0 ) .  
Племя отъ него происшедшее, упоминается у Исаіи (2 1 , 1 4 ) и Іер. 
2 5 , 2 3 .  Зап. М. Фил. Ч . 2 . р . 3 2 3 ). Область и городъ сего имени 
лежали на сѣверѣ пустой Аравіи, на границѣ пустыни Сирійской въ 
нынѣшнемъ Неджедъ (Herz. У І. p. 1 1 2 ) . Это была проходная земля, 
чрезъ которую проходили караваны съ товарами въ Газу и Дамаскъ,
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производя взаимную тортовлю отъ Персидскаго залива до Средиземнаго 
моря. Что городъ Ѳема въ древности дѣйствительно былъ важпымъ тор- 
говымъ городомъ, это можно видѣть и изъ того, что опъ у Іова по
ставляется наравнѣ съ Савеей (6 ,  1 9 ) ,  что онъ производил» торговлю
съ Дѳданомъ (Исаіи 2 1 , 1 4 ) ,  что онъ вмѣстѣ съ знаменитыми горо
дами, народами и царствами осуждается па истреблепіе (Іер. 2 5 ,  2 3 ) .  
Тоже видно и изъ самыхъ развалинъ его. L X X  постоянно пишутъ 
0 a t[icb , и так. обр. принимаютъ за одно съ областью Ѳеманъ. Гезен. 
изд. 8 .  р. 8 9 5 .  Фюрст. 2 . р . 5 2 4 .  W iner, Т . 2 . р. 6 0 6 .  Keil
и D e l. на Быт. р. 1 9 6 .  Zell. 2. р. 5 8 4 .

Ѳеманъ, Ѳеманитянинъ flç'P! =  южная, полуденная страна; Ѳаі- 
(idv, о Ѳ асраш ѵ, èx xrjç yrjç 0at|xav&v, тгpoç ѵотov, тсpoç Xißa; 
Theinan, avstralis plaga, avstrum, meridies; Ѳѳманъ, къ Ліву, къ югу, 
Ѳеманшня земля, Ѳѳмянітинъ; L: Mittagsländer, M ittag, Them an):

а ., Быт. 8 6 ,  1 1 . 1 5 . 1 Пар. 1 , 3 6 .— Ѳѳманъ— сынъ Элифаза, 
первенца Исавова отъ жены его Ады, изъ старѣйшинъ сыновъ Нсаво- 
выхъ (Быт. 3 6 ,  1 1 .  1 5 . 1 Пар. 1 , 3 6 ) .  Другой Ѳеманъ упоминае
мый Быт. 3 6 ,  4 2  ст. и 1 Пар. 1 , 5 3  ст ., такъ какъ и другія 
лица съ нимъ упоминаемыя, думаютъ, были изъ сыновъ плй потомковъ 
Оливемы, другой жены Исавовой (сн. Быт. 36  гл. ст. 1 4  и 1 8 ) ;  и 
такъ какъ по времени они были послѣ царей Идумейскихъ, то въ копцѣ 
и перечисляются. Rosenm . на Быт. 3 6 ,  4 0 — 4 3 .

б .,  Быт. ( 2 5 ,  3 ) . — Ѳеманъ, сынъ Іокшана, сына Авраамова отъ 
Хеттуры. Въ Еврейскомъ тѳкстѣ его не значится; и у L X X -ти въ 
Ватиканскомъ спискѣ его нѣтъ, а только въ Алексапдрійскомъ читается: 
«тоѵ Saßav, xai тоѵ Ѳаіцаѵ m ç  тоѵ ÀaiSav».

в ., Быт. 3 6 ,  3 4 . Нав. 1 5 ,  1 . Іов. 2 , 1 1 . 4 ,  1 . Іер. 4 9 ,  7 .  
2 0 .  Іез. 2 5 ,  1 3 . Авд. ст. 9 .  Амос. 1 , 1 2 . Авв. 3 , 3 . Варух. 3 ,
2 2 — 2 3 .— Земля Ѳеманитянъ, область и городъ Ѳемапъ, въ Идумеѣ, 
къ юговостоку отъ Петры, по Іерон. въ пяти миляхъ, а по Евсевію 
въ 15-ти . Начало и названіе свое имѣетъ отъ Ѳѳмана, внука Исавова 
(Быт. 3 6 ,  1 1 ) .  О землѣ этой упоминается уже въ кн. Быт.; изъ земли 
Ѳеманитянъ былъ царь въ зѳмлѣ Эдома (Быт. 3 6 ,  3 4 ) .  Область эта 
въ древности славилась мудрецами (Іѳр. 4 9 ,  7 .  Авд. ст. 8 —  9 .  Вар. 
3 ,  2 2 — 2 3 ) . Елифазъ, упоминаемый въ кн. Іова, отличающійся сво
ими рѣчами, былъ Ѳеманитянинъ (Іов. 2 , 1 1 . 4 ,  1 . 2 2 , 1 ) .  По 
указаніямъ св. Пис. Ѳеманъ долженъ лежать въ юго-восточныхъ пре- 
дѣлахъ Идумеи (Іѳрем. 4 9 ,  7 .  2 0 . Іез. 2 5 , 1 3 . Амос. 1 , 1 2 . Авв. 
3 ,  3 .  Авд. ст. 9 ) ,  по Іерон. въ пяти миляхъ отъ Петры, по другимъ 
недалеко отъ Бостры. Но мѣстность эта досѳлѣ не найдена. По Пли- 
нію, древніѳ соединяли Ѳѳманитянъ съ Наватѳями (H . N . Y I , 3 2 ) .  Но



Ѳеманитянъ нельзя смѣшивать съ Наватеями (см. Наватѳи). Буркгардтъ 
отождествляете Ѳеманъ съ Мааномъ, и находитъ въ этой мѣстности и ис
точники и изобиліе въ средствахъ жизни; но указываемый имъ Маанъ 
есть Маонъ 0 ^ 9 ) ,  который не имѣетъ ничето общаго съ Ѳеманомъ 
(W iner, Т . 2 . р. 6 0 7 .  сн. Маонъ). Не находя достаточныхъ данныхъ 
для указанія мѣстоположенія Ѳ емана, не излишнимъ находимъ на осно- 
ваніи показаній лутѳшественниковъ, хотя вообще замѣтить здѣсь о на- 
стоящѳмъ состоя т  земли Идумейской съ знаменитыми нѣкогда городами 
ея и настоящими ея жителями. Вся эта мѣстность между Петрой, Ака
бой и равнинами Гаурана, всюду представляетъ однѣ развалины. Ко
нечно, есть по мѣстамъ и зеленѣющія долины и ручьи, и покатости горъ, 
покрытая засѣянными полями и плодовитыми деревьями; но вообще го
воря, вся эта мѣстность есть каменистая степь съ многочисленными раз
валинами городовъ и селепій. Жители этихъ мѣстъ кочующіе бедуины 
также дики и неразвиты, какъ дики и невоздѣланы тѣ степи, по ко
торымъ они проходятъ съ стадами своими. Есть еще у нихъ желаніе 
къ пріобрѣтенію познаній, по средствъ къ тому нѣтъ. Коранъ есть 
единственная ихъ книга, содержащая въ себѣ всю ихъ мудрость. Умъ 
ихъ тупъ, покрытъ предразсудками, и самыя обыкновенныя дѣла прак
тической мудрости далеко превышаюсь ограниченныя ихъ понятія. Объ 
нихъ вполнѣ можно сказать то, что вообще сказалъ нѣкогда пророкъ 
объ Идумеяхъ: нѣтъ болѣе мудрости ѵвъ Ѳеманѣ, и у жителей горы 
Исавовой отнятъ разсудокъ“ (сн. Іерем. 4 9 , 7 . Авд. ст. 8— 9). См. 
Фюр. 2. р. 5 2 4 — 5 2 5 . Гезен. изд. 8 .  р . 8 9 5 . Winer, Т . 2 . р. 
6 0 6 — 6 0 7 . Herz. ІН . p. 6 5 0 .  и V I. p. 1 1 2 . Zell. 2 . p. 5 8 4 .  
Сп. Кейта Доказ. Ист\ Х р. Вѣры, перев. съ Англ. 1 8 7 0  г. гл. Ѵ ПІ. 
Сн. Идумея и Аравія.

Ѳ еодотъ (Ѳеойото?; Theodotius; L: Theodotns):
а .,  3 Мак. 1 , 2 .— Главнокомандующий въ Кѳлесиріи во времена 

даря Египетскаго Птоломея Филопатора и царя Сирійскаго Антіоха 1Н-го. 
По неудовольствіямъ на Птоломея перешедши на сторону Антіоха, онъ 
задумалъ было погубить Птоломея, но не успѣлъ въ этомъ замыслѣ 
(ст. 3 ) . Сн. Досиѳей— в.

б ., 2 Мак. 1 4 , 1 9 .— Одинъ изъ 3-хъ посланниковъ Никанора, 
военачальника царя Сирійскаго Димитрія къ Іудеямъ. Во второй книгѣ 
Маккавейской говорится, что посольство это отправлено было съ мир
ными предложеніями, и что Никаноръ душевно будто бы раеположенъ 
былъ къ Іудѣ Маккавею (2  Мак. 1 4 , 1 8 — 2 5 ) . Но это представ
ляется невѣроятнымъ. Событіе это излагается и въ 1 Макк: кн. (7 , 2 6 ) , 
гдѣ прямо показывается коварство Никанора, а не душевное располо
жено къ Іудѣ. Для ясности, событія здѣсь описываемыя естественнее 
располагаются въ слѣдующѳмъ хронологическомъ порядкѣ: 1 . ,  сраже-



ніѳ съ Никаноромъ нри Дессау (2  Мак. 1 4 , 1 6 ); 2 . ,  перемиріѳ (2  
Мак. 1 4 , 1 8 — 2 5 . 1 Мак. 7 , 2 7 — 2 9 ) ;  3 . ,  сраженіѳ при Кафар- 
саламѣ (1  Мак. 7 ,  3 1 ); 4 . ,  угрозы Никанора священникамъ и Храму 
(1  Мак. 7 , 8 3 — 3 5 . 2 Мак. 1 4 , 3 1 — 3 3 ); 5 . ,  послѣднее главное 
сраженіе и смерть Никанора (1 Мак. 7 ,  3 9 — 5 0 . 2 Мак. гл. 1 5 ) .  
См. Zu den Apokr. IY , p. 1 9 7  и III. p. 1 1 4 . Сн. K eil на указ. 
мѣста кн. Маккав. сн. Никаноръ.

Ѳеокана (0s<ir/avoû, Ѳюхаѵои; Thecue, Thecam; Ѳшкануевъ, Ѳе- 
куевъ; L: Tikwa): 2 Ездр. 9 , 1 4 . сп. .1 Ездр. 1 0 , 1 5 .— Ѳеока- 
на— отецъ Езекіи, вмѣстѣ съ Іонаѳаномъ принявшаго на себя дѣло раз
бора и изслѣдыванія объ Іудеяхъ, нмѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Бъ  
1 Ездр. (1 0 ,  1 5 ) Ѳеокана называется Ѳиква, а сынъ его Езекія—  
Яхзеія. Zu den Apokr. 1 . p . 6 1 .

Ѳеофилъ (0eocptXoç, Theophilus): Дук. 1 , 3 .  Дѣян. 1 , 1 . —  
Одинъ благочестивый и достопочтенный мужъ, къ коему Евангелистъ 
Дука писалъ свое Евангеліе и кпигу Дѣяній Апостольскихъ. Подроб
ностей о немъ никакихъ пе извѣстно. Выраженіе ' „достопочтенный, дер
жавный“ ноказываетъ, что опъ нринадлѳжалъ къ знатнымъ лицамъ. 
Вѣроятно, онъ былъ изъ язычниковъ, Римскихъ или вообще йталій- 
скихъ, и хорошо знакомъ былъ съ мѣстиостями Италіи, потому что Дука, 
касаясь этихъ мѣстностей, не дѣлаетъ объ нихъ особѳнныхъ замѣчаній 
(Дѣян. 2 8 ,  1 2 . 1 3 . 1 5 ) ,  тогда какъ, касаясь другихъ мѣстыостей, 
поясняѳтъ ихъ (Дѣян. 1 6 , 1 2 . 2 7 , 8 . 1 2 ) .  Вѣроятно, опъ былъ уже 
Христіанинъ, или по крайней мѣрѣ раеположенъ былъ къ Хрисгіанству, 
потому что говорится, что онъ былъ уже оглашенъ, т. е. иаставленъ 
въ Христіанскихъ истипахъ, и желалъ точпѣе, осповательнѣѳ и въ по- 
рядкѣ и полнотѣ познать ихъ (Лук. 1 , 3 — 4 ). Жилъ внѣ Палестины, 
и, думаютъ, въ Антіохіи Сирской (B ecogn. Клим. Рим. X , 4 1 ) , от
куда нроисходилъ и Дука Евангелистъ; и поэтому Дука, говоря о мѣ- 
стахъ Палестины, дѣлаетъ поясненія о пихъ (Дук. 1 ,  2 6 .  4 ,  3 1 . 2 4 ?
1 3 . Дѣян. 1 , 1 2 ) . Арх. Мих. Толк, на Еванг. отъ Марка и Дуки, 
Предисловіе, и прот. Ренана р. 2 0 3 . W iner, Т . 2 .  р . 6 0 7 . K eil 
Comm, на Марк, и Дук. 1 8 7 9  г. р. 1 8 4 .

Ѳеранъ (Ѳера?, Ѳера; Thia; Ѳераиъ, Ѳера): 2 Ездр. 8 ,  4 1 . 6 0 .  
сн. 1 Ездр. 8 ,  1 5 . 2 1 . 3 1 . — Ѳеранъ— рѣка, при которой Ездра со- 
бралъ начальниковъ и старѣйшипъ племенъ Израильскихъ, вышедшихъ 
съ нимъ изъ Вавилона, для отправленія въ свою отечественную землю, 
и постомъ и молитвою приготовлялъ ихъ къ предстоящему путешествію 
(2  Ездр. 8 ,  4 9  —  5 3 ) .  Въ 1 Ездр. ( 8 ,  1 5 ) сказано: собралъ у 
рѣки, втекающей въ Агаву; а ниже ( 8 ,  2 1 . 3 1 )  рѣка эта прямо 
называется Агава. Можетъ быть, Ѳѳранъ есть притокъ А гавы ,



или можетъ быть, самая Агава во 2 Ездр. переименована Ѳеранонъ. 
Zu den Apokr. 1 . p . 5 2 — 5 8 . Сн. Агава.

Ѳермелеѳъ (2  Ездр. 5 , 8 6 ) , см. Телмелахъ.

Ѳесвитянинъ ( ^ п ,  0 8oßn:^ , Theshites): 3 Цар. 1 7 , 1. 2 1 , 
1 7 . 4  Цар. 1 , 3 . — Такъ называется пророкъ Илія по мѣсту его 
рожденія— Ѳисва или Ѳисви. См. ниже.

Ѳессалонина, Ѳессалоникскій (ѲеаоаXovfxr], Солунь, Thessalo- 
nica): Дѣян. 1 7 , 1 . 1 1 . 13 . Филип. 4 , 1 6 . 1 Сол. 1 , 1 . 2 Тим. 
4 , 1 0 .— Ѳессалоника— главный городъ втораго округа Македоніи. Ле
житъ при сѣвѳровоеточномъ концѣ залива Ѳермейскаго въ Эгейскомъ 
морѣ. Названъ такъ Македонскимъ царемъ Кассандромъ въ честь суп
руги. своей Ѳессалоники. Прежнее имя города было Ѳерма (Herod. 7 , 
1 2 1 ) .  Цвѣтущее состояніе сето города началось подъ владычествомъ 
Римлянъ; съ 148-го года до Р . Х р. здѣсь было мѣстопребываніѳ Пре
тора и городъ объявленъ былъ Римлянами свободпымъ. Римскіе госу
дари распространили и усовершенствовали прекрасную его пристань, гдѣ 
Македонскій царь Персей ( 1 7 9 — 16 8  г. до Р . Хр.) имѣлъ уже ко
рабельную верфь, такъ что чрезъ это городъ сдѣлался знаменитѣйшимъ 
въ Македоніи и главнымъ торговымъ городомъ древняго міра. Здѣсь 
множество жило и Іудеевъ, и они имѣли свою синагогу (Дѣян. 17 , 1). 
Ап. Павелъ, во время втораго своего путешествія, прибывши сюда изъ 
Филиппъ, съ успѣхомъ проповѣдывалъ здѣсь Евангеліе, и так. обр. 
положилъ основаніе Х р . Церкви большею частію изъ язычниковъ и про- 
зелитовъ (Дѣян. 1 7 , 4 ); послѣ, для утвержденія ея, онъ посылалъ туда 
Тимоѳея, и Церковь Ѳессалоникійская стояла па твѳрдомъ оспованіи 
(1  Солуп. 3 , 1— 8); только мысль о скоромъ пришествіі Господа воз
мущала ихъ; и Апостолъ пе замедлилъ на счетъ сѳго успокоить ихъ 
(2  Солун. гл. 2 ) . Нынѣшпяя Салоника, послѣ Константинополя, есть 
первый торговый и мануфактурный городъ въ Европейской Турціж, имѣетъ 
многія прѳкрасныя церкви, къ сожалѣпію обращенныя нынѣ въ мечети. 
Населепіе города простирается до 7 0 ,0 0 0  душъ, между коими до 2 0 ,0 0 0  
Іудеевъ. Здѣсь имѣетъ свое мѣстопребываніѳ великій Турецкій Мулла и 
Греческій Архіепископъ. W iner, T . 2 p. 6 0 8 — 6 0 9 . Ж . Ап. Павл. 
Инн. 1 8 2 8  г. стр. 1 1 4 — 116 и 1 2 6 — 1 2 9 . сн. О поел, къ Солун. 
въ руков. Иван. изд. 2 . 1875  г. стр. 3 7 9  и дал. Zell. 2 . р. 
5 8 5 -  5 8 6 .

Ѳивы, Діосполисъ, см. Но и Но— Аммонъ.

Ѳиква (™рп —  по Фюрсту отъ п}рт —  соединять, твердо соеди
нять, также твердымъ, крѣпкимъ быть =  крѣпкій, сильный, герой; 
Ѳехоиё, ѲехоиаЧі, Ѳехюе; Thecua, Thecue; Ѳекуе; L: Tikwa):



а .,  4  Д ар . 2 2 ,  1 4 .— Отѳцъ Шаллума, мужа пророчицы Олдамы. 
См. Тиква. Во 2 П ар. ( 3 4 ,  2 2 ): Тавкегаѳъ. Ом. Тавкѳгаѳъ.

б .,  1 Ездр. 1 0 , 1 5 . —  Отецъ Яхзеія. См. Ѳеокапа.
Фюрст. 2 р . 5 4 1 — 5 4 2 . Гезен. изд. 8 . р. 9 0 6 .

Ѳилонъ (Р^П —  но Фюрсту отъ =  насмѣшка, иоруганіѳ; 0 t-  
Xü>v, ’Ivu>v; Thilon; Ѳимншпъ; L: Thilon): 1 П ар. 4 ,  2 0 .— Изъ сы
новъ Симона, изъ рода и потомства, можетъ быть, Халева; по родо
вой связи его съ Халевомъ, или другими родами Іуды, ие видно, и 
Симонъ и сыновья его болѣе нензвѣстны. Симонъ или Шимонъ въ Рус
скомъ читается Симеоиъ. См. Симеонъ.

Ѳимаѳъ (Ѳт]рсФ; Ѳимаѳъ): 1 Ц ар. ( 3 0 ,  2 9 ) . — Изъ городовъ, по 
которымъ ходилъ Давидъ съ людьми своими, укрываясь отъ прѳслѣдо- 
ванія Саула. Въ Еврейскомъ текстѣ этого города пе значится, и въ 
Вульгатѣ его нѣтъ, а онъ читается только у L X X -ти по Ватиканскому 
списку. Вѣроятно, онъ изъ южныхъ городовъ колѣна Іудина.

Ѳимна. Подъ этимъ именемъ значатся и иѣкоторыя лица и разные' 
города. См. о пихъ подъ словомъ Ѳамна или Ѳимиа. и Ѳампаѳа.

Ѳимнаѳ-сара (Ѳаіхѵосаа^схр; Ѳампасахаръ): Нав. ( 2 1 ,  4 2 ) .— В ъ  
указанпомъ здѣсь мѣстѣ въ Еврейскомъ текстѣ этого города здѣсь нѣтъ, 
а только въ Греческихъ спискахъ. Назвапіе его заимствовано изъ 4 9 —  
5 0  ст. 1 9 -й  главы Навина. Здѣсь въ Еврейскомъ читается: Тимнаѳ- 
Хересъ и Тимнаѳ-Сѳрахъ, а въ Греческомъ: O ap aaa^ âp  и Gapa^aapct» 
Это городъ на горѣ Ефремовой, даппый I . Навину въ наслѣдіѳ. См. 
Ѳамнаѳ-Сараи. Сн. Rosenm. на сей стихъ Навина, р . 4 0 3 .

Ѳимни (■ä 'F) —  no Фюрсту отъ =  счастливый: но другимъ: мужъ 
юга, южный; 0atfiâv; Themani; Ѳеманъ; L: Thernni): 1 П ар . 4 ,
6 .— Ѳимни— изъ сыновъ Ашхура, отца Ѳекои, сына Эсромова, колѣна 
Іудина, отъ жѳны его Наары. Родъ его, по Берто, надобно полагать 
въ южной сторонѣ колѣна Іудина. Берто на Парал. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р . 3 6 /

Ѳирасъ (D7 ^ ;  Ѳсрaç, Ѳегрок; "V. и L : Thiras; Слав: Ѳ(расъ): 
Быт. 1 0 , 2 . 1 Пар. 1 , 5 . — Изъ сыновъ Іафѳта, сына Ноева. По 
общему мнѣнію древнихъ (Флавія, Іѳронима, Іопаѳапа и Таргума Іер ус.), 
онъ почитается отцемъ Ѳракіянъ (Ѳрахес), древняго и великаго народа, 
который сначала обиталъ при Эгѳйскомъ морѣ, и оттуда распростра
нялся по Греческимъ землямъ и островамъ и по Малой Азіи; отъ него 
происходятъ Гѳты и Даки, жившіе по сторонамъ Истера и Днѣстра, 
который прежде назывался Ѳирасъ. Другіеразумѣютъ Тирсеновъ (Tup<rrçvoi) f 
такъ называемый морской разбойническій народъ между малою Азіѳю и



Греціею, причисляемый у Геродота къ Пелазгамъ, и часто соединяемый 
съ Италійсішми Тирренами. (Т£рт)ѵоі). Гезен. изд. 8 . р. 8 9 6 .  Фюрст.
2 . р. 5 2 5 . Keil и Del. на Быт. р. 1 1 5 . W iner, Т. 2 . р. 6 1 8 .  
D illm . по Кноб, на Быт. 1 8 7 5  г. р. 1 8 6 — 1 8 7 .

Ѳирія — по Гезен. отъ $УТ бояться =  страхъ, боязнь, а
ио Фюрсту отъ полагать, основывать =  основаніе, мѣсто, пребыва-
ніе; Qipià; V . и L : Thiria; Слав: Ѳіріа): 1 Пар. 4 , 1 6 .— Изъ сы
повъ Іегаллелела, изъ рода и потомства Іуды. Но объ немъ, такъ какъ 
и объ отцѣ и о братьяхъ ето ничего болѣѳ не извѣстно. K eil и D el. 
па Пар. р. 6 4 .

Ѳирія (ny é ;  etç Qrjpla; in statione; въ Ѳирію; L: in eine Rotte,
или по другимъ: zu einer Schar, или in einen Haufen): 2 Цар. 2 3 ,
1 1 .— Ѳирія— мѣстность близъ земли Филистимской, ознаменованная по- 
ражѳпіемъ здѣсь Филистимлянъ Шаммою Гараритяниномъ, однимъ изъ 
храбрыхъ и сильныхъ даря Давида. Греческое слово Ѳирія соотвѣт- 
ствуетъ Еврейскому слову П̂ П, что значитъ жизнь, животное, соединен- 
поѳ множество, толпа, большое собраніе, войско, ополчепіе и пр., и 
поэтому у многихъ принимается не за собственное имя, а за нарицатель
ное, и представляется въ переводѣ, какъ то мы и видѣли въ разныхъ 
иереводахъ сего слова. Принимая и греческое Ѳг\р(а какъ переводъ 
Еврейскаго Хайя П'П, нѣкоторыѳ даютъ ему значеніе животныхъ (Trçpfo; 
anim alia), и объясняя сіѳ названіѳ, разумѣютъ подъ нимъ xà dyjpc'a та>ѵ 
аХХосриХшѵ, х а л а т а  аХХосриХо>ѵ, легіоны, полки Филистимскіе или воин- 
скія знамена, на которыхъ. часто изображались животныя, (Schlensn. 
Nov. Thesavr. in L X X  Yet. test, pars 8 . p . 6 9 — 7 0 . Но, судя no 
связи рѣчи, здѣсь надобно разумѣть не войска Филистимскія или собы
тие пораженія ихъ, a мѣстность, гдѣ происходило это событіе, какъ то 
показываетъ и слѣдующее за симъ парѣчіе „тамъ“ , указывающее на из- 
вѣстпую мѣстность. У L X X -ти слово Ѳирія, очевидно, есть собственное 
имя мѣстпости. Можетъ быть, такъ называлось въ ихъ время какое либо 
селеніе. Но гдѣ это селепіе, неизвѣстпо. Ѳирія, какъ мѣстность, нигдѣ
болѣѳ не встрѣчается. Флавій, вмѣсто читалъ повидимому Н'гф, и 
потому перевелъ: на мѣстѣ челюстію называемомъ—  efc тбтгаѵ Е t a p  va  
Xe^dfievov (Древн. K. Y II. гл. 1 2 . § 4 ). Такъ читается и въ Кошь 
ліотп. изд. Библ. И потому иные хотятъ разумѣть здѣсь местность 
Лехи, о которой говорится въ кп. Судей (1 5 ,  9 . 1 4 . 1 9 . Thenius на 
Самуил. 1 8 6 4  г. р. 2 7 8 . и Keil и Del. накп. Самуил, р. 3 8 5 ) . Но 
принятое чтеніе и пужтація Масоретская, равно какъ и переводъ L X X , 
не допускаютъ такого измѣненія. Въ параллельномъ мѣстѣ (1 Пар. X I , 
1 3 )  мѣстность эта называется Фасдамимъ. Но тамъ собыш перемѣ- 
шаны; Фасдамимъ относится къ другому событію. См. подъ слов. Фас
дамимъ. Фюрста 1 . р. 3 9 3 — 3 9 4 . Гезеп. изд. 8 . р. 2 6 7 — 2 6 8 .



Ѳирхана (П2П!^ —  iro Фюрсту отъ —  снясхожденіе, благость; 
Ѳарос^, Qapyyä; Tharana; Ѳарханъ; L: Thirhena): 1 Пар. 2 , 4 8 . —  
Ѳирхана— сынъ Халева, отъ наложницы его Маахи, изъ потомства Іуды. 
Но объ немъ ничего болѣе неизвѣстно. Фюр. 2 . р. 544-.

Ѳирца (гвпп, пгйип —  иріятность, миловидность, прелесть; Ѳерасс; 
Thersa; Ѳерса; L : Thirza):

а .,  Числ. 2 6 ,  8 3 . 2 7 , 1 . Нав. 1 7 , 3 . — Одна изъ дочерей Сал- 
паада, изъ рода Манассіи, сына Іосифа. Сн. Салиаадъ.

б .,  Нав. 1 2 , 2 4 . 3 Цар. 1 4 , 1 7 . 1 5 ,  2 1 . 3 3 . 1 6 , 8 . 9 .  1 5 . 
1 7 . 2 3 . 4  Цар. 1 5 , 1 4 — 1 5 . Пѣсн. пѣсн. 6 , 4 . — Ѳирца— городъ Х а - 
наанскій, принадлежавши! потомъ колѣпу Манаесіину (Нав. 1 2 , 2 4  и 
гл. 1 7 . сн. А т. Менке и Чирик.). Въ послѣдствіи опъ былъ столич- 
вымъ городомъ царства Израильскаго отъ временъ Іеровоама 1-го до 
построенія Самаріи Амвріемъ, седьмымъ царемъ Израильскимъ (3  Ц ар. 
1 4 ,  1 7 . 1 5 . 2 1 . 3 3 .  1 6 , 8 —  9 . 1 5 . 1 7 . 23  — * 2 4 . 2 8  —  
2 9 ) .  Отсюда, изъ Ѳирцы, въ послѣдствіи вышелъ Манаимъ, сынъ 
Гадія, въ Самарію, и умертвивъ Селлзгма, воцарился вмѣсто его. 
Онъ ознаменовалъ свое царствованіѳ безчеловѣчпою лютостію, опу- 
стошивъ отечественный свой городъ съ его окрестностями за то, что 
соотечественники не отворили воротъ ему ( 4  Цар. 1 5 , 1 4 — 1 6 ) . Г о
родъ Ѳирца въ древности занималъ прекрасное мѣстоположеніе на воз
вышенной горѣ, къ востоку отъ Самаріи и потому въ мшгѣ Пѣснь 
Пѣсней, по красотѣ его положенія, поставляется па равнѣ съ Іеруса- 
лимомъ (Пѣсн. Пѣсп. 6 , 4 ) . Но о мѣстоіголоженія его иѣтъ точнаго 
указанія ни въ Библіи, ни у Флавія, ни у Евсевія, и до настоящихъ 
времепъ онъ еще пе найденъ, и мѣстпость его опредѣленно не извѣстна. 
Брохардъ и Брейдепбахъ, путешествовавшие по Палестинѣ въ 13-мъ  
и 15  вѣкахъ, полагаютъ его па востокъ отъ Самаріи на высокой горѣ 
Тарза или Ѳерза. Робинсонъ полагаетъ его въ лежащемъ къ сѣверу отъ 
горы Евала на возвышенной мѣстпости, окруженной масличными де
ревьями, селепіи Таллуза; но другіѳ ire находятъ здѣсь никакихъ слѣ- 
довъ царственнаго города. Таллуза, по ' словамъ Г . Олеспицкаго, не 
имѣетъ никакихъ древнихъ строепій, и даже въ своихъ ныпѣшнихъ араб- 
скихъ домикахъ не имѣетъ ни одного древняго камня. Равнымъ обра
зомъ и мѣстоположеніе ея въ пустынной мѣстности ие имѣетъ ни одного 
оживляющаго источника. Онъ находитъ основанія принимать Тибпе или 
Тимну за древнюю Ѳирцу, предполагая здѣсь въ гробницѣ Апбіе гроб
ницы первыхъ царей Израильскихъ (Св. Земл. Т. 2 . стр. 3 2 5 — 3 2 7 ) .  
Но если это такъ, то это будетъ пятая Тибне, т. е . Ѳирца-Тибне, 
къ востоку или сѣверовостоку отъ Наблуса, ибо этой Тибне нельзя 
отождествлять съ другими Тибне, на югъ или югозападъ отъ Наблуса.



Ом. Ѳнмна. Сн. Карту Чирикова. W iner, T. 2 . p. 6 1 3 — 6 1 4 . Herz. 
X Y I. p. 5 8 . Zell. 2 . p. 5 9 0 . Фюрста 2. p. 5 4 5 — 5 4 6 .

Ѳисва, Ѳисви —  отъ ,-17 ^  =  возвышенное мѣсто,
или мѣсто высоко выдающееся; Oi'aßa, Otaßr], Ѳ^тг^- Tliesbites; Ѳісва, 
Ѳесвітянинъ; L: Thisbiter): 3 Цар. 1 7 , 1 . 2 1 , 1 7 . 4 Цар. 1 , 3 .  
Тов. 1 , 2 .— Ѳисви, какъ родину пророка Иліи, и какъ отечество То
вита, иные принимаютъ за одинъ городъ, но другіѳ различаюсь ихъ. 
Въ 3 Цар. (1 7 , 1 и 2 1 , 17) объ отечествѣ пророка Иліи сказано, что 
онъ „изъ жителей Галаада“ . Слова эти съ подлинника пѳреводятъ: 
„Ѳесвитяпинъ, изъ Ѳесвитянъ Галаада“ , ибо въ подлинникѣ пишется:

? и слѣд. сказано: изъ Ѳесвитянъ, а не изъ жителей 
Галаада, ибо слово „житель“ въ Еврейскомъ пишется: и потому
полагаютъ, что отечественный его городъ Ѳисви —  по ту сторону Іор- 
дана, въ землѣ Галаадской. А о Ѳисви— отечествѣ Товита сказано, что 
онъ находится по правую сторону Кидія (т. е. Кедеса или Кадиса) 
Нефѳалимова, въ 'Галилеѣ (Тов. 1 , 2 ). Так. обр. иные различаютъ 
два города: одинъ въ Галилѳѣ, другой въ Галаадѣ. Такъ у Фритча 
(Zu den Apokr. 2 . p. 2 3 ), Фюрст. (2 . p. 5 4 7 ) ,  Герц. (X Y I. p. 58  
и III p . 7 5 4 ) .  Такъ и у L X X  переведено о родинѣ прор. Иліи: „Ѳеа- 
(3lty]ç о èx Ѳеа{3&ѵ тrjç ГаХааВ“; и у Флавія: „sx toXsojç Ѳеаршѵт); 
xrjç ГаХааЫиоос, yûpaç“. Ѳисва —  городъ Галаадскій Гобинсонъ пола
гаетъ на югъ отъ Востры, въ мѣстности Тизіэхъ (Zu den Apokr. 2 . 
p. 2 3 . H erz. I I I . p. 7 5 4  и X Y I. p. 5 8 — 5 9 ) . Но другіе прини- 
маютъ одипъ городъ въ колѣнѣ Нѳфѳалимовомъ, пе допуская Галаад- 
«каго, и слова: „йлія Ѳесвитянинъ, изъ жителей Галаада“ объясняя 
такъ, что Ѳесвитянивомъ онъ называется по мѣсту его рожденія, что 
Ѳисви въ колѣнѣ Нѳфѳалимовомъ— это его родина, а Галаадъ —  мѣсто 
его жительства, что онъ, какъ нереселенецъ, жилъ въ Галаадѣ. W iner, 
T . 2 . p. 6 1 4 . Zell. 2 . p. 5 9 0 . Keil и D el. на 3 Цар. 1 8 6 5 .  
р.’ 1 7 4 - 1 7 5 .

Ѳиціянинъ —  по Фюрсту отъ =  разширеніе, распростра
нено; О ѲсооаГ; Thosaites; Ѳшсаинъ; L: Thiziter): 1 Hap. X I, 4 5 .—  
Ioxa Ѳиціянинъ, братъ Іѳдіаела, сына Шимрія, изъ главныхъ воиновъ 
Давида. Ѳиціяшшомъ называется, вѣроятно, по мѣсту рожденія или жи
тельства; но Тицъ или Таицъ— мѣстность не извѣстная. Фюрст. 2. р. 
5 2 5 .  Штейнб. Т. 1 . 1 8 7 8  г. р. 5 1 6 .

Ѳіатиръ (Ѳиатефа; Thyatira; Ѳѵатіръ, 0ѵатірскій; L: Thyatira): 
Дѣян. 1 6 , 1 4 . Апок. 1 , 1 1 . 2 , 1 8 . 2 4 . Ѳіатира— городъ Іид ій -  
скій въ малой Л зіи , па границѣ Мизіи, на сѣверъ отъ Сардъ и на 
юговостокъ отъ Пергама, при рѣкѣ Ликусѣ. Она— колонія Македонская. 
Древнѣшпее имя ея было Пелопія и Евгиппа, но Селевкъ, царь Сирій-



скій, назвалъ ѳѳ Ѳіатирою (Ѳиатесра). Нынѣ она называется Ак-Гйссаръ 
(A k-hissar), т . е. бѣлый мраморъ. Такое названіе дано e t  по нричинѣ 
бѣлаго мрамора, находящаяся во множеетвѣ въ окрестныхъ горахъ ея. 
Жители славились въ древности воинственнымъ характеромъ и торгов
лею. Ѳіатиръ упоминается въ войнахъ Сирійскихъ царей. Послѣ пора- 
женія Антіоха Великаго (ІІІ-го) полководцѳмъ Римскимъ К . Сципіономъ, 
братомъ Африканскаго, при Магнезіи, всѣ Азіатскія земли по эту сто
рону Тавра, т. е. къ западу, должны были отойти къ Гнмляпамъ, п 
сенатъ Римскій устунилъ при этомъ Лидію вмѣстѣ съ другими землями 
Евмѳпію Пергамскому, и съ тѣхъ поръ и Ѳіатира подпала подъ власть 
Римлянъ(1 Мак. 8 ,  6 — 1 0 . Сн. K eil па Мак- р. 1 8 9  — 1 4 1 . Бекк. 
Всем. Ист. Ч . III. 1 8 4 3  г. р. 1 7 — 1 9 ) . Относительно рѳлигіи над
писи Ѳіатирскія свидѣтельствуютъ, что жители покланялись богинѣ. 
луны— Діанѣ, покровитѳлышцѣ лѣсовъ и охоты. Въ первыя времена 
Христіанства, когда Апостолъ Павелъ проповѣдывалъ Евангеліѳ въ Фи- 
липпахъ, одна изъ первыхъ его слушателей здѣеь была Лидія, изъ го
рода Ѳіатира, торговавшая багряницей, т. е. тканями, одеждами и 
т. под. предметами багрянаго или краснаго цвѣта. Производство ігодоб- 
наго рода предметовъ, по свидѣтельству древнихъ, особѳпно было раз
вито въ Лидійской провипціи и въ Ѳіатырахъ. Напіъ отечественный ну- 
тешествепникъ замѣчаетъ, что и доселѣ торговля багряницами состав
ляетъ главный торгъ Ѳіатиры. Лидія увѣровала во Христа и приняла 
св. Крещеніе съ своими домашними. Около времени Апокалипсиса въ 
Ѳіатирѣ было общество вѣрующихъ, которое имѣло своего Епископа. 
Такимъ образомъ рано Христіапская Церковь является въ Ѳіатирѣ. 
Кто положилъ начало ей здѣсь, Апостолъ Павелъ или Евангелистъ 
Іоаннъ, не извѣстно; но изъ откровенія Іоанна видно, что въ это 
время Христіапство здѣсь уже процвѣтало, ибо упоминается, о дѣлахъ 
любви Христіанъ Ѳіатирскихъ, о ихъ служѳніи, вѣрѣ, и терпѣніи; только 
между нѣкоторыми изъ нихъ стало появляться ложное учѳніе Николаит- 
ское. Вотъ увѣщаніе, какое дается по этому случаю Церкви Ѳіатир- 
ской отъ Господа: „Знаю твои дѣла, и любовь, и служѳпіе, и вѣру 
и терлѣніе; но ты попускаешь женѣ Іезавели, называющей себя проро
чицею, учить и вводить въ заблужденіе рабовъ Моихъ, любодѣйство- 
вать и ѣсть идоложертвенное. Я  далъ ей время покаяться въ любодѣ- 
яніи ея, но она не покаялась. Вотъ Я  повергаю ее на одръ и любо- 
дѣйствующихъ съ нею въ великую скорбь, если не покаются въ дѣлахъ 
своихъ. И  дѣтей ея поражу смертію, и уразумѣютъ всѣ церкви, что Я  
есмь испытующій сердца и внутренности, и воздамъ каждому изъ васъ 
по дѣламъ вашимъ". Прочимъ же находящимся въ Ѳіатирѣ, не заражеп- 
нымъ ложнымъ ученіемъ, внушается только, чтобы они твердо и до 
конца держали то, что имѣютъ, и не налагается на нихъ никакого 
другаго бремени. Побѣждающему и до конца пребывающему вѣрнымъ 
Господу, обѣщается власть надъ язычниками и звѣзда утренняя, т . е.



особенное нѣкое прославленіе въ небесномъ царствіи. Іезавель, о кото
рой упоминается здѣсь,была по мнѣнію нѣкоторыхъ, ложная пророчица 
Ѳіатирская, которая, выдавая себя пророчицею, совращала вѣрующихъ 
съ пути истины; а по другимъ нодъ нею разумѣются ложные учители 
вообще и ихъ нѳчестіе и испорченная жизнь ихъ послѣдователей. Послѣ 
временъ Апостольскихъ жители Ѳіатирскіс долго заражены были ересью 
Монтана. Но съ половины 3-го вѣка здѣсь уже были Епископы. 
Въ это время нри Декіѣ (2 4 9 — 2 5 1 )  поставленный здѣсь Епископомъ 
Карпъ и діаконъ его Напила, урожденцы Пергамскіе, приняли мучени
ческую смерть. На первомъ, третьемъ и седькомъ Вселенскихъ соборахъ, 
и на соборѣ по случаю возстановленія Патріарха Фотія въ 9-мъ вѣкѣ, 
присутствовали и Ѳіатирскіе Епископы. Но нынѣ и слѣдовъ здѣсь нѣтъ 
древней Ѳіатирской церкви; даже не могутъ указать и мѣста, гдѣ она 
стояла; самый городъ только въ 17-мъ вѣкѣ пайденъ. Есть впрочемъ 
здѣсь двѣ Нравославныя церкви и есть церковь Армянская. Жителей счи
тается до 12-ти тысячъ, по они большею частію Турки; Грековъ счи
тается до 5 0 0 , Армянъ гораздо болѣе. Городъ худо обстроенъ и нѳ- 
чистъ; только бѣлыя мечети выдаются изъ обширной долины; домы 
жителей большею частію суть мазанки, крытыя черепицей. Но окру
жающее ихъ сады, высокіе кипарисы и тополи и бѣгущіе но водопро- 
водамъ свѣтлыѳ ключи, при довольно живой торговлѣ, дѣлаютъ зто 
мѣсто еще довольно привлекательнымъ на взглядъ. Есть здѣсь значи
тельные остатки и отъ древняго города, какъ на пр. красивые колонны 
храмовъ и дворцовъ, капители карнизовъ и нѣсколько уцѣлѣвшихъ 
древнихъ надписей. Путеш. Нор. T. V . изд. 2 . 1 8 5 4  г. стр. 1 5 1 —  
1 5 5 . Z ell. 2 . р. 5 9 5 . Гаупта Библ. Энциклопедіи. 1 8 2 7  г. 3 -г о Т .
3-іе отд. р. 7 5 . W iner, Т. 2 . р. 9 1 9 . Herz. X V I. р. 1 6 1 . Eiehm , 
1 8 7 8  г . вып. 10 -й , р. 9 3 0 .

Ѳовелъ, 'см. Ѳувалъ или Тувалъ.

Ѳогарма (П£ “Ф ,  Оо^ар^а, Ѳоруа(хя; Thogorma; Ѳоргаиа,
домъ Ѳоргамань; L: Thogarma): Быт. 1 0 , 3 . 1 Пар. 1 , 6 . Іез. 
2 7 , 1 4 . 3 8 , 6 . —  Ѳогарма —  изъ сыповъ Гомера, сына Іафета. Отъ 
него, по лѣтописцу Армянскому 5-го вѣка, Моисею Хоренскому, ве-
дутъ родъ свой Армяне. ПйЧЗП въ нѣкоторыхъ рукописяхъ читается: 
п о л п .  Собственное имя Арменіи нигдѣ подъ этимъ словомъ вь св. Пи- 
саніи не встрѣчается; оно позднѣйшаго происхождепія. Въ св. Писаніи 
Арменію разумѣютъ подъ названіями отдѣльпыхъ областей ея. Таковы 
назвапія: Араратъ— Минни— Аскѳназъ— ? и Ѳотарма; 
болѣе общее значѳніе Арменіи усвояютъ названіямъ: Араратъ и Ѳогарма. 
Подъ Армѳніею вообще разумѣется горная страна на южномъ склонѣ 
Кавказа, граничащая на сѣверѣ съ горами Мосховъ, на югѣ съ отрас
лями Тавра, на востокѣ и западѣ— съ гористыми землями Малой Азіи



и Мидіи. Она обнимаетъ съ одной стороны неточную область Тигра вг 
Евфрата, съ другой —  Фазиса и Аракса, и окружаѳтъ собою на югѣ 
озеро Ванъ, на сѣверѣ— равнину Аракса съ горою Араратъ. Климатъ 
ея, какъ гористой страны, суровый и холодный, но— здоровый. Рѣки 
Тигръ и Евфратъ, равно какъ и Араксъ, получаютъ воды свои съ 
горъ и проводягъ ихъ и въ югозаиадныя, и въ сѣвѳрныя области Азіи, 
и на востокъ. Растительность въ различныхъ областяхъ различна. На 
гористыхъ мѣстахъ встрѣчаемъ лѣса; на ровныхъ мѣстахъ ощущается 
недостатокъ въ лѣсахъ. Склоны горъ и долины покрыты роскошными 
пастбищами и особенно къ Мидіи идетъ богатѣйшая растительность, и 
отсюда въ древности страна эта славилась разведеніемъ лошадей и ло- 
шаковъ. Лошадьми Арменія особенно вела торговлю съ Персіей и Фи
нишей (Іезѳк. 2 7 , 1 4 ) .  Древніе согласно нрославляютъ ѳя богатство 
металлами и драгоцѣнпыми камнями. Жители, судя ио ихъ языку, при
над лежатъ къ Индогерманской вѣтви Кавказской расы; по неремѣшаны 
съ Турками, Іудеями, Персами и другими народными элементами. Древ- 
ніе раздѣляли Армѳнію на великую и малую; границею между ними 
служилъ Евфратъ. Армѳпіей преимущественно называли великую Арме
н т .  Малою Арменіею называлась западная Арменія. Имя Ѳогарма усвоя- 
лось великой Арменіи. Араратъ первоначально озпачалъ землю по сре- 
динѣ Аракса. Минни область нри озерѣ Ванъ. Аскеназъ— занималъ сѣ- 
веро-западныя области отъ Тавра. Фюрст. 2 . р. 5 1 4 . Гезен. изд. 8 .  
р . 8 8 8 .  W iner, Т . 1 . р. 8 7 — 8 8 . R iehm , Библ. Древн. Т . 1 . р. 
8 6 .  си. Араратъ, Минни и Аскеназъ.

Ѳой Wn =блужденіе, странствованіе, заблужденіе; Ѳооб, Ѳ<оа; 
Thoü; Oöa; L: Thoi, Thogu): 2 Д ар . S , 9 . 1 П ар. I S ,  9 . —  
Ѳой, царь Имаѳа или Емаѳа, современникъ Давида, паходившійся въ 
дружественныхъ отношеніяхъ съ Давидомъ. Гезен. изд. 8 .  р. ^ 0 4 .  
Ом. Емаѳъ.

Ѳокенъ ()9R —  отъ утверждать, онредѣлять =  онредѣлеиное 
количество, установленная мѣра, основаніе, строеніе, крѣность; Ѳохха; 
V . и L: Thochen; Слав. Ѳоішшъ): 1 П ар. 4 , 3 2 . — Изъ городовъ ко- 
лѣна. Симеонова поставляемый между Риммопомъ и Ашаиомъ. Въ парал
лельномъ мѣстѣ у Нав. ( 1 9 ,  7 ) , вмѣсто Ѳокепъ, читается Еѳеръ, и 
потому его принимаютъ за одно съ Еѳеромъ, и полагаютъ въ равнинѣ 
Сефела. K eil и D e l. на Парал. р. 7 0 — 7 1 . Гезен. изд. 8 . р. 8 9 7 .  
Фюрст. 2 . р . 5 2 6 — 5 2 7 . Сн. Еѳеръ.

Ѳола ( ф п  —  червь, червлень, цвѣтъ червленый, румяный; Ѳо>Ха; 
У . и L: Thola; Слав. Ѳшл&):

а .,  Быт. 4 6 ,  1 3 . Числ. 2 6 , 2 3 . 1 Пар. 7 ,  1 . —  Изъ сыновъ



Иесахара, сына_ Патріарха Іакова. Въ потомствѣ Ѳолы во времена Да
вида считалось двадцать двѣ тысячи шесть co n . Keil и D el. на 
Паралип. р. 9 4 .

б . ,  Суд. 1 0 , 1 .— Ѳола, сыпъ Ѳуи, впукъ Додо, судія ИзраиіьскіЁ. 
Онъ, по смерти Авимелеха, былъ 23 года Судіѳю Израильскимъ; жилъ 
въ Шамирѣ, на горѣ Ефремовой, и тамъ и погребенъ. Онъ былъ спа- 
сителемъ Израильтянъ, вѣроятно, отъ сосѣднихъ, пограничныхъ враж- 
дѳбныхъ къ нимъ народовъ, которые постоянно злоумышляли противъ 
нихъ и угнетали ихъ. Keil и Beil. на Нав. и Суд. р. 3 0 1 .

[Ѳоладъ pb 'fi —  родъ, потомство, поколѣніе; Ѳ«>Ха8; "V. и L: 
Tholad; Слав: Ѳоладъ): 1 Пар. 4 . 2 9 .—  Изъ южныхъ городовъ ко- 
лѣпа Іудипа, отданныхъ - колѣну Симеонову. Городъ этотъ поставляется 
вмѣстѣ сь городами: Вирсавія, Молада, Ецемъ, Хорма, Циклагъ, 
Ашапъ и др. (1 Пар. 4 , 28— 3 2 ) . Города эти съ нѣкоторыми пере- 
мѣнами читаются въ параллельн. мѣстахъ у Нав. (1 5 , 2 6  —  3 2 . и 
1 9 , 2 — 7 ). Городъ Ѳоладъ читается здѣсь: Елѳоладъ иЕлтоладъ. Всѣ 
эти города полагаются на югѣ колѣна Іудина. Ѳоладъ или Елтоладъ 
доселѣ еще не найденъ. Гезен. изд. 8 .  p. 8 9 1 .  Keil и D el. на Нав. 
p. 1 2 6  и 1 5 0  и на Парал. р. 6 9 . сп. Елѳоладъ.

Ѳома (0(i)(iàç? Ь‘£ ^  =  близнецъ; Y. и L: Thomas; Слав. Ѳшма): 
Мѳ. 1 0 , 3 . Мар. 3 , 1 8 . Луки 6 , 15 . Іоан. X I, 16. 1 4 , 5 . 2 0 , 2 4 . 
2 1 , 2 . Дѣян. 1 , 3 . —  Ѳома (Сирск.), иначе называемый Дидимъ 
(Греч.), что значитъ близнецъ (Пѣсп. нѣсн. 7 , 4 )— изъ 12-т и А п о 
столовъ, родомъ, думаютъ, изъ Панѳады, города Галиіейскаго, вѣ- 
роятно, изъ рыбарей (loan. 2 1 ,  2 ) . Евангельская исторія передаетъ 
намъ пѣкоторыя особенныя черты сего Апостола. Онъ уже былъ въ числѣ 
учениковъ-послѣдователей Христовыхъ, когда Господь избиралъ 12-ть 
Апостоловъ (Луки 6, 13. Марк. 3 , 1 3 — 1 9 ) . Когда Господь, въ по- 
слѣдній разъ путешествуя въ Іерусалимъ, объявилъ Аностоламъ о смерти 
Лазаря: Лазарь умеръ; и радуюсь за васъ, что Меня не было тамъ, 
дабы вы увѣровали; но пойдемъ къ нему: тогда Ѳома сказалъ учени- 
камъ: „пойдемъ, и мы, умремъ съ нимъ“ (Іоан. X I, 1 4 — 1 6 ) . По
нимать ли эти слова ѳто о Лазарѣ, какъ иные думаютъ, или объ I .  
Христѣ, какъ это кажется снраведливѣе, во всякомъ случаѣ они пока- 
зываютъ въ немъ искренняго и преданнаго ученика, готоваго раздѣлять 
самыя страданія съ своимъ Учитеіемъ и Господомъ. Невидно здѣсь его 
нрозрѣнія и вѣры въ предстоящіе премудрые пути спасенія отъ Господа, 
но видна любовь и преданность своему Господу. Христа не давно враги 
Его искали убить, и Онъ опять идетъ туда; Ему пред стоитъ явная 
смерть, Его убыотъ: чтоже мы? Пойдемъ и мы умремъ съ Нимъ. Та
ковъ смыслъ словъ Апостола. Когда Господь въ послѣднѳй бесѣдѣ Сво-



ей съ учениками прѳдъ Своими страданіями объявшгь имъ о Своемъ от- 
шествіи ко Отцу, нрисоѳдинивъ: „А куда Я  иду, вы знаете, и путь
знаете“ , Ѳома откровенно и прямо сказалъ тогда: „Господи, не знаемъ, 
куда идешь; и какъ можемъ знать путь сей“ (Іоан. 1 4 , 5)? потому что, 
дѣйствительио, путь этотъ сокровенъ былъ еще для нихъ (си. Лук. 
1 8 , 8 4 ) .  Когда по воскресеніи Господа изъ мертвыхъ, Апостолы, удо
стоившись Его явлѳпія имъ въ отсутствіи Ѳомы, съ живою радостію 
сказали Ѳомѣ но его иришествіи: „мы видѣли Г о с п о д а Ѳома отвѣ- 
чалъ: если не увижу на рукахъ Его ранъ отъ гвоздей, и пе вложу 
руки моей въ бокъ Его, то не повѣрю (Іоан. 2 0 ,  2 4  —  2 5 ) . Такое 
невѣріѳ происходило, конечно, не отъ ожесточенія сердца, ио отъ чрез
вычайная величія чуда и сильиаго желапія увѣриться. Посему, когда 
чрезъ восемь дней Господь снова явился учеиикамъ, и обратись къ 
Ѳомѣ, съ кротостію и любовію мшалъ ему: „подай перстъ твой сюда; 
посмотри иа руки мои; подай руку твою и вложи въ бокъ Мой и не 
оставайся въ нѳвѣріи, но вѣрь: тогда Ѳома, проникнутый весь бла- 
гоговѣніемъ, воскликну лъ: „Господь мой и Богъ мой“ (loan. 2 0 , 2 7  —  
2 8 ) .  Это чрезвычайное событіе служитъ самымъ высокимъ доказатель- 
ствомъ любви Божественной къ Ѳомѣ, и вмѣстѣ самымъ пеопровержи- 
мымъ свидѣтельствомъ истины воскресѳпія. Теперь никто пе можетъ ска
зать, что Апостолы были легковѣрны.— По возпесепіи Господа па пѳбо 
и по сошествіи св. Духа на Апостоловъ, по выходѣ ихъ изъ Іеруса- 
лима на проповѣдь Евапгелія другимъ народамъ, жребіемъ служенія 
Ѳомы, по общему преданію древнихъ, была восточная Азія. Онъ про- 
повѣдывалъ Евангеліе у Парѳянъ, Персовъ и Ипдѣйцевъ (о проп. въ Пар- 
ѳіи. Ориг. у Евс. Д .  Ист. К. H I. гл. 1 . Соз. 1 , 1 3 . R ecognit. 
Клим. гл. 9 .  О проповѣди въ Персіи свидѣт. Іероиимъ; о проповѣди въ 
Индіи: Greg. N az. or. 2 5 . Hieron. Epist. 5 9 ,  ad Marcellam). Въ Пер
с т ,  по преданію, онъ крестилъ Маговъ или волхвовъ, которые прихо
дили на поклоненіе Младенцу Іисусу (Auct. oper. imperf. in Mattli. 
H om . 1 1 . Meth. Twerens. p. 1 2 4 . Софрон. къ катал. Іерон. у H erz. 

''X Y I. p. 5 9 ) .  Евсевій, на основаніи документовъ изъ Архива Едесскаго, 
пишетъ, что Ап. Ѳома, по внушѳнію Божію, посылалъ Апостола Ѳад- 
дея, одного изъ 70-ти , въ Едессу къ Авгарю, владѣльцу Едесскому, 
и тотъ, исцѣливъ его отъ боіѣзни, проповѣдывалъ тамъ Еваигеліе и 
много творилъ чудѳсъ (Евс. Д . Ист. К . 1 . гл. 1 3 ). Изъ Персіи и 
Парѳіи Ап. Ѳома отправился въ Индію (Григор. Назіанз. orat. 2 5 ) .  
Индійскіе Христіане издревле называютъ себя Христіапами Ап. Ѳомы, и 
начало своей церкви возводятъ къ этому Апостолу. Апостолъ долго про- 
повѣдавъ тамъ Евангеліе, тамъ принялъ и вѣнецъ мучепичѳскій. Мѣсто 
мученической кончины его указываютъ въ Калурмипѣ —  одной высокой 
скалѣ, отстоящей верстахъ въ 6-ти отъ Маліапура, куда Апостолъ часто 
ходилъ для молитвы. Въ древнихъ Западныхъ Мартирологахъ 3 Іюля 
положена память перенесеніи его изъ Индіи въ Едессу. Эдѣсь построена



была ви имя его великолѣішая церковь, н изъ отдаіепиыхъ странъ при
ходили сюда путешественники. Объ этомъ храмѣ говорятъ: Сократъ 
(IV’, I S ) , Созомеігь ( 6 ,  IS ); о ііерѳнесепіи мощей Руфинъ (К . 2’. гл. 5 ) .  
Память его празднуется Православною Церковію 6-го Октября; у Си- 
ріяпъ память его Празднуется въ Мартѣ; Церковь Латинская праздпуетъ 
21 Декабря; въ этотъ день она .праздпуетъ смерть его, a другіе —  
нѳреиесепіе его мощѳй въ Едессу. См. Арх. Сер. Мѣсяц. Вост. Замѣтки 
на 6 Окт. р. 3 2 1 . Яцк. и Благов. Библ. Слов. Т. 3 . стр. 1 7 1 — 175. 
W iner, Т . 2 . р . 6 1 4 — 6 1 5 . Zeller, Т. 2 .  р. 5 9 0 — 5 91 . Herz. X Y I. 
p. 5 9 — 6 0 . Сн. здѣсь яодъ словомъ йндія.

ѲОМОЙ (Ѳоцоі; Coësi; Ѳомі): 2 Ездр. 5 , 3 2 . — Изъ служителей 
Храма. Его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ 
Зоровавелемъ. Въ 1 Ездры (2 , 5 3 ) и. у Нѳеміи (7 , 5 5 ) читается: 
Ѳамахъ —  Бсѣхъ ихъ но 1 Ездр. (2 . 5 8 )  и у Неем. (7 , 60) 
значится 392-, а но 2 Ездр. (5 , 3 5 )  3 7 2 . Zu den Apokr. 1 . p. 3 6 .

Оракія (Ѳрйхе?; Tliracien; Ѳракіа): 2 Мак. 12 3 5 .—
Ѳракія —  земля къ сѣверо-востоку отъ Македоніи; граничить: къ 
югу— съ Эгейскимъ моремъ, къ западу— съ Македоніей, къ востоку—  
съ Пропонтомъ и Чернымъ моремъ, къ сѣверу -— съ Мизіеи и горою 
Гѳмусъ (Haemvis). Дрѳвніе' жители Ѳракіи ведутъ начало свое отъ Ѳи- 
раса, сына Іафѳта (Быт. 1 0 , 2. 1 Пар. 1 , 5 ). Въ древности Ѳра- 
кія славилась богатствомъ металловъ, прекрасными лошадьми и искус
ными всадниками (2 Мак. 1 2 , 3 5 ) . Южная Ѳракія считалась отече- 
ствомъ музыки и лѣнія, какъ это подтверждается преданіемъ объ Орфеѣ. 
Въ древнее время Ѳракія имѣла своихъ царей; послѣ подпала подъ 
власть Македонянъ. По окопчаніи Греко-персидскихъ войнъ основалось 
здѣсь могущественное государство, удержавшее свою самостоятельность и 
по смерти Александра Великаго. Наконецъ, послѣ продолжительные 
войнъ, Римляне въ 2 6 -мъ году до Р . Х р. покорили ее. Въ послѣдую- 
іцее время она раздѣляла судьбу Греческой Имперіи, а въ 14-мъ и 
15-мъ вѣкахъ покорена Турками, и доселѣ, лодъ именемъ Романіа или 
Румуліи составляетъ провипцію Европейской Турціи. Толля: Ѳракія. 
Hanpt: Tliracien, p. 6 3 — 6 4 . Сн. Ѳирасъ.

Ѳрасей (Opaoaîbç; Tharsaeas; Ѳрасей; L: Thrasäus): 2 Мак. 3 , 5 . —  
Отецъ Аполлонія, военачальника Келесиріи и Финикіи, въ первосвящен
ство Оніи 3-го, ири Селевкѣ Филопаторѣ. См. Аполлоній —  а., Сн. 
Keil на Макк. р. 3 0 9 .

Ѳуа (ПМ9 —  уста, ротъ, рѣчь, слово; Фоиос; РЬпа; Фуи, Фуа; 
L: P hua, Phuva, Pua):
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а., Суд. 10, 1. —  Отецъ Ѳолы, Судііг Израильскаго, изъ колѣпа 
Иссахарова. См. Ѳола.

б., 1 Пар. 7, 1.— Изъ сыновъ Иссахара, сына латріарха Іагсова. 
Въ ich. Быт. (46, 13) и Числ. (26, 23) въ Русскомъ .читается 
Ѳува— согласно съ Еврейскимъ

Фюрст. 2. р. 206. Гезеп. изд. 8. р. 679.

Ѳува (п)®; Фоиа; Phua, Phuva): Быт. 46, 13. Числ. 26, 23.—  
См. Ѳуа— б.,.

Ѳувалъ ( ^ ,  Ѳо(ЗеХ; V. и L: Thubal; Слав. Ѳовѳлъ, Ѳо- 
вѳль): Быт. 10, 2. 1 ïïap. 1, 5. Исаіи 66, 19. Іез. 27, 13. 
38, 2 и дал. 39, 1.— См. Тувалъ или Ѳовелъ.



Д О П О Л Н Е Н !  E,

Богослуженіе ('ТЧ^п^ ‘"'IfT' Actxpsueiv хй ѲвöS5 Aorrpsta, 
Аеіхоиpÿa; Servire Domino, ministrare Domino, sacrificium, missae sa- 
crificiim; служѳніе Богу, служба, служепіе въ домѣ Божіемъ, пргшоше- 
піе молитвъ и жертвъ Богу, поклоиепіе Богу, и пр.; L: der Gottes
dienst): Исх. 3, 12. 4, 23. 10, 8. 12, 25— 27. Числ. 8, 11. 
Втор. 5, 6— 10. 6, 5. 13. 10, 12. 20. Нав. 22, 27. 24, 14. 
1 Пар. 26, 80. 2 Пар. 34, 33. Лук. 1, 75. Дѣян. 13, 2. 17, 
24— 29. 1 Петр. 2, 5. Евр. 9, 1. 6. и- др. —  Слово „служенге 
Богу, Боюслуоісеніе* есть чисто Библейское. Оно употребляется въ Св. 
Писаніи и въ обширнѣйшемъ емыслѣ, к въ тѣснѣйшемъ. Въ обширнѣй- 
піемъ смнслѣ оно обнииаетъ всю нашу жизнь и все наше щведеніе, и 
выражается въ Св. Писаніи хождѳніемъ съ Богомъ и предъ Богомъ и 
благоугождепіемъ Богу (Быт. 5, 22. 6, 9. 17, 1. 18, 19). Въ этомъ 
шыслѣ оно обпимаетъ собою всѣ наши обязанности къ Богу, обнииаетъ 
и влутрешіія благоговѣйпыя наши расноложенія и чувствованія, и выра- 
жепіе ихъ во впѣшпихъ нашихъ дѣйствіяхъ—въ словахъ и поступкахъ, 
и открытое общественное служепіе Богу, и частное, домашнее Богопочте- 
ліе, и особенныя чрезвычайный дѣйствія Богопочтепія, и обращепіе всей 
нашей жизни и дѣятельлости къ лрославленію Бога. Служеніе это имѣѳтъ 
самыя глубокія осповапія и нобуждепія для насъ. Еъ нему призываетъ каж
даго вѳличіе и святость существа Божія. Богъ самъ въ Себѣ есть существо 
высочайшее и всосовершеннѣйіпее, безконечно премудрое, всѳвѣдущее, все
благое, святѣйшее/всеправедііое, всемогущее, вездѣсущее, безпрѳдѣльпое, 
вѣчное. Оиъ живетъ въ пенристуігномъ свѣтѣ; величію Его нѣтъ конца. 
Будучи преисполпенъ внутреннею славою, Онъ явилъ намъ Свое величіе 
въ дѣлахъ творепія. Вся природа и всѣ твари служатъ Ему и прослав- 
ляютъ Его (Псал. 18, 2. 103, 24. 112, 3 4. Псал. 148). Еъ
сему служенію призываетъ насъ сооственная наша природа и всѳцѣлая 
наша зависимость отъ Бога. Глубочайшее осповапіе его лежитъ въ па- 
шемъ сознапіи всецѣлой пашей зависимости отъ Него и въ внутреннемъ 
естественномъ стрем леніи благоугождать и поклоняться Ему. Мы всѣмъ
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обязаны Богу; о Нѳмъ бо живемъ, и движемся и существу емъ. Мы на
делены отъ Него особенными милостями и щедротами предъ нсѣми тиа- 
рями (Псал. 8, 4— 10. Дѣян. 17, 26— 28. Іак. 1, 1 < 18 и др.).
Посему мы все должны обращать къ славѣ Его.— Въ тѣснѣшпемъ смы- 
слѣ подъ Богослужепіемъ разумѣется Богоелужѳпіе открытое, обществен
ное, состоящее въ различныхъ молнтвахъ, обрядахъ и шнцешюдѣйст- 
віяхъ, служащихъ выражеиіемъ внутренняго нашего благоговѣнія предъ 
Богомъ, пашой покорности волѣ Его и всецѣлой преданности Ему. ()іг<> 
до началу своему восходитъ къ самому началу міра, и самимъ Богомъ 
установлено для высіпнхъ цѣлей человѣчества. Вотъ сказапіе Пророка 
Моисея о семъ установлеиіп: „И соверши Богъ въ день шестый дѣла 
Своя, яже сотвори: и ночи отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, яже сотвори. И 
благослови Богъ день седьмый и освяти его: яко въ той ночи отъ всѣхъ 
дѣлъ Своихъ, яже начать творити“ (Быт. 2, 2— сн. Исх. 20, S—
11. 31, 14— 17). „Совершилъ, иочилъ, благоеловилъ и ог.влтилъ Бощ,. 
день седьмый“— выраженія сіи яспо ноказываютъ ие только начало, Бо
жественное учреждепіе, и безиримѣрпую древность Богоелужепія, но и 
высокую нравствепио-религіознуіо его цѣль и священную важность д.гн 
человѣка. Будучи выраженіемъ внутренняго благоговѣнія иродъ Богомъ 
и смиренной покорности волѣ Его, оно издревле состояло въ молитвен- 
помъ иризываніи Бога, также въ жортвоіірнношопіяхъ и jrr. разпых'ь дру
гихъ обрядахъ и священнодѣйствіяхъ. О прпзываіііи Бога, и молитті.ѵь 
говорится во многихъ мѣстахъ свящ. Писапія еще до издапія Закона. 
ГІрипошеніе жертвъ, ио началу своему, восходитъ къ самымъ первымъ 
времепамъ міра. Дѣти Адама приносили уже жертвы Богу (Быт. 4, 
3— 5). Приношеніо въ жертву Богу плодовъ земныхъ могло быть іш- 
ражѳніемъ благодарности Богу за Его благодѣяиія и милости. Но ирн- 
ношеніе Богу кровавыхъ жертвъ ие льзя производить отъ естественнаго 
с/гремлепія человѣка служить и благоугождать Боту симъ жертвоирино- 
шепіемъ. Самъ чѳловѣкъ пе могъ придти къ сему, не могъ думать уго
дить Богу истреблеігіемъ Его тварей (Библ. Ист. М. Фил. Пер. 1. 
Устан. жѳртвопр. сн. Зап. иа кп. Быт. р. 120 и 133). Посему на
добно полагать, что самъ Богъ научидъ человѣка сему жертвонриноиге- 
нію, являя въ сихъ жертвахъ Агнца, заклапнаго o t 'j .  еложенія міра, 
(си. Апок. гл. 5). И отсюда жертвоирипошепіе представляется господ- 
ствующимъ въ самыя патріархалыіыя времена. Не только Авель ири- 
носилъ жертвы, но и Ной и Авраамъ, и всѣ благочестивые иатріархи. 
И Богъ милостиво иринималъ такое служеніо Ему, когда оно соверша
лось съ вѣрою и чистымъ сердцемъ. Когда данъ былъ Богомъ законъ 
откровенный, тогда Богослуженіе получило полную свою онредѣлеиность. 
Даны были опредѣлепные законы касательно .мѣста Богослужеиія, свя- 
щенныхъ лицъ, нризываемыхъ для сего Богомъ, священпыхъ временъ и 
самыхъ священныхъ дѣйствій; и это ностановленіе заиовѣдано свято и 
неунуститѳльно совершать, и за то обѣщалось особенное благоводеніс Бо-



жіе (Лев. гл. 26); и оно оставалось въ Ветхозавѣтной Церкви до са- 
малчі лришествія Христа на землю. Около времени нришествія Хри
ста на землю, особенно со времепн разсѣяпія Іудеевъ jto разнымъ 
странамъ язычества, Богослуженіе у Іудеѳвъ совершалось не только 
въ Храмѣ Іѳрусалимскомъ, по и въ синагогахъ, устрояемыхъ во всѣхъ 
мѣетахъ. гдѣ жили Евреи (См. Синагоги). Въ составъ Богослу- 
женія еииагогъ, сколько иожпо видѣть изъ свящ. Писапія и ука
чан’] й Іудейскихъ писателей, входили слѣдующія дѣйствія: Прішошепіе 
славоеловіл Богу, по окопчанігі котораго читалась часть изъ закона Мо
исеева, л іюелѣ другаго славословія читалась часть изъ книгъ цроро- 
ческихъ (Дѣяп. 15, 21. Лук. 4, 16). Чтецъ въ то время, какъ и 
догелѣ бываетъ, нокрнвалъ голову покрываломъ, на. что намѳкаетъ Ан. 
Павелъ (2 Кор. 3, 15). Читанное па Еврейскомъ языкѣ объяснялось 
па отечественном!». За тѣмъ чтѳдъ или другой кто предлагал!) иоученіе 
(Лук. 4, 16. Дѣлп. 13, 15). При этомъ случай Господь и потомъ 
Апостолы благовѣствовалн Евапгеліе. За тѣмъ слѣдовали молитвы, на 
которыя народъ восклицалъ: Амипъ. и потомъ все закапчивалось сбо- 
ромъ лодаяиій для бѣдпыхъ. Не все то, что теперь бываетъ въ сина
гога, хъ, было и въ древности. 1'акъ чтецы не вызывались, а добро
вольно вставали для чтепія (Лук. 4, 16), и предлатавшіе ноучепія 
были не изъ раввииовъ, для этого ностайовлешіыхъ, а добровольно вы- 
зывавшіеся къ этому (Дѣяп. 1В, 15). й  части чтенія пе были пови
димому онредѣлеиы, а только начальникомъ синагоги оиредѣлялась книга, 
изъ которой должно было происходить чтепіе (Лук. 4, 16). И пынѣт- 
ніл формы молитвъ повидимому еще ие употреблялись, исключая развѣ 
нѣкоторыхъ, какъ па прим. Кери ПІема (УР^^Е)- Названіе это заим
ствовало отгь перваго слова извѣстнаго мѣста книги Второзаконія: Слу- 
шай. Израиль, Господь Богъ нашъ, Господь ѳдипъ есть“ , и проч. 
(Втор. 6, 4 — 9. XI, 13— 21. и Числ. 15, 37— 41). Этими сло
вами внушалось непрестанно помышлять о Закоііѣ и исиолненіи его, и 
отсюда раввинами предписывалось, чтобы каждыйІудей съ хранилищами на 
челѣ и иа рукѣ утромъ и вечеромъ но субботам’!., новолупіямъ и другимъ 
праздшікамъ. a иынѣ и каждый день въ Синагогѣ, или если не льзя было 
придти въ Синагогу, въ другомъ какомъ либо мѣстѣ, даже па дорогѣ, или 
па площади, ставши прочитывалъ эти мѣста, съ нрисоединеніемъ къ 
нимъ трехъ или четырехъ славословій (Mo. 6, 5. Сн. Ackern. Arcli. 
Bibl. IS26 г. p. 439 —  440. Lehrbuch Arhæol. топ de Wette. 
1864 Jahr., p. 361— 372). Господь нашъ I. Христосъ возвѣщагь 
въ своемъ царствѣ духовное ноклопеніѳ Отцу (Гоан. 4, 21— 24); но, 
ири .виутреннемъ поклонеиіи Богу духомъ, и Христіанская Церковь всегда 
имѣла и виѣшиее Вотослуженіе. Самъ Господь съ внутрѳннимъ Богопоч- 
теиіѳзгь соединялъ и внѣшнее (Лук. 3, 21. 6, 12. 9, 28— 29. Мѳ. 
26, 39. Лук. 22, 41— 44. Іоан. 17, 1. Евр. 5, 7). Сначала Хр. Бого - 
служепіѳ тѣсио соединялось съ древнимъ Іудейскимъ : и самъ Господь



и Апостолы для Вогослуженія ходили въ Храмъ Іерусалимскій и въ Си
нагоги. Но потомъ постепенно Вогослуженіе Христіапскоѳ получило пол
ное собственное образовапіе, особенно ио надѳиіи ветхозавѣтиыхъ обря
довъ съ разрушепіемъ Іерусалпма и Храма. Существенпыя части его 
установлены самимъ Господомъ. О ііъ  новелѣлъ вѣрующішъ открыто по
кланяться Отцу, не ограничиваясь мѣстомъ и временемъ (Іоан. 4, 
21— 26); для сего основавъ Церковь, поставилъ въ ней пастырей и 
служителей Слова (Ефес. 4, 11 —  14. 1 Ііор. 12, 28); учредилъ 
таинства и повелѣлъ освящать ими вѣрующихъ до самаго втораго Своего 
ирипіествія (Мѳ. 2S, 19. Лук. 22, 19. 1 Еор. XI, 24— 26. Іоаи. 
20, 22— 23 и др.). Св. Елнмептъ Римскій, мужъ Апостольскій, іш- 
шетъ: „Онъ (Самъ) повелѣлъ въ оирѳдѣлепныя времена совершать прн- 
ношенія и литургіи, и повелѣлъ сему быть не безъ разсмотрѣнія или 
безъ порядка, -по въ извѣстныя времена и часы; Самъ онрѳдѣлилъ сня
тою Своею волею, гдѣ и кто долженъ совершать сіе, дабы все, бывъ 
совершенно свято и чисто, было благоугодно волѣ Его“ (Epist. ad 
Corinth, n. 40). Апостолы, свято соблюдая зановѣдь Господа, совер
шали и раскрывали священно дѣйствія церковпыя, и дали вѣрующимъ 
правила, онредѣляющія чинъ и порядокъ обыкновенныхъ собраній и свя- 
щеннодѣйствій (1 Еор. 14, 16 —  19. 26. 32— 33. 40). ІІослѣ 
Апостоловъ Церковь не только сохраняла священподѣйствія Апостоль- 
скія, но, водимая тѣмъ же Духомъ Вожіимъ, и сама, но мѣрѣ ішз- 
растапія и умнрепія своего, учреждала разныя и другія священнодѣй- 
ствія,. въ духѣ и на осиованіи Прѳданія Аностольскаго, и постановила 
наконецъ постоянныя и единообразные правила, опредѣляющія составъ 
.и порядокъ свящѳннодѣйствій и образъ совершенія ихъ. Такъ посте
пенно образовалось ностановлѳніѳ постояннаго общественна«) Вогослуже- 
нія Православной Церкви (см. Церк. Уст., Трѳбн., Служѳбп. Слѣд. 
Псалт., Октоихъ, Мипеи, Тріоди и др.). Главныя священнодѣйствія, 
входящія въ составъ обществеипаго Хр. Богослужепія, указываются въ 
самомъ свящ. Писаніи. Таковы: свящ. иѣспонѣнія, молитвы, чтепіе 
Слова Божія и поученія, накопецъ совершеиіе священныхъ обрядовъ и 
таинствъ (Мѳ. 26, 30. Ефес. 5, .19. Еол. 3, 16. Римл. 10. 13— 17. 
Мѳ. 6, 7— 15. Іук. 22, 19. 1 Еор. 14, 26. Дѣян. 1, 14. 2,
42. 20, 7— 11. 1 Тим. 2, 1— 2. 1 Еор. 4, 1. XI. 20... и др.). 
Св. Іустинъ мученикъ, изображая Богослуженіе древнихъ Христіанъ въ 
день Воскресный, пишетъ, что сперва читались Писапія, потомъ на
стоятель говорилъ -пароду поучительное слово, иослѣ всѣ вставали и 
приносили молитвы, за тѣмъ совершалось таинство Евхаристіи и прино
сились прѳдстоятѳлѳмъ славословія и благодаренія Богу за всѣ Его бла-' 
годѣянія, наконецъ всѣ причащались освященныхъ даровъ, а къ от- 
сутствующимъ дары относились па домъ (Іуст. муч. Анол. 1. гл. 85. 
87). Св. Іоашгь Златоустый о семъ иишетъ: „Помысли, что творили 
Апостолы, когда священныхъ оныхъ вечерей причащалися? Пе на мо-



литвы ж обращается и иѣсподѣнія? Не на священныя ли бдѣнія? Не на 
продолжительное ли оное и мдогаго любомудрія исполненное ученіе“ 
(Бесѣд. 27 на 1 Кор.). Касательно временъ Богослуженія и числа 
службъ въ древней Христіанской Церкви можно примѣчать, частію и 
въ самомъ свящ. Писаніп, частію въ правилахъ Апостольскихъ, и ча
стно у древнихъ св. отцевъ и учителей Церкви, и въ ностаповлепіяхъ 
соборовъ, онредѣлѳнныя нѣкоторыя времена и службы. Такъ у древнихъ 
Христіанъ Богослуженіе начиналось ночью въ глубокое утро, до раз- 
свѣта. Побуждепіемъ къ атому, кромѣ другихъ основаній, могла служить 
и опасность со стороны враговъ во времена гоненій. Плиній объ этомъ 
пишетъ: они имѣли обыкновеніе въ опредѣленный день, предъ разсвѣ- 
томъ, собираться вмѣстѣ, пѣли попѳремѣпно между собою пѣснь Христу, 
какъ Богу, и таинствомъ обязывали себя—пе на злодѣяніе' какое либо, 
но— чтобы пе воровать, пе отнимать чужаго силою, не обманывать, 
не утаивать залоговъ. По совершеніи сего расходились, и потомъ снова 
собирались— для вкушенія пищи, обыкновенной впрочемъ и невинной“ . 
Молитвы кромѣ того совершались въ древности: съ восходомъ солнца, 
въ иервомъ часу дня, нашемъ седьмомъ но полуночи, потомъ въ третьемъ 
часу, нашемъ девятомъ, въ шестомъ, пашемъ двѣнадцатомъ, и въ де
вятомъ, нашемъ третьемъ за полдень. На эти молитвы, кромѣ другихъ 
древнихъ свидѣтельствъ, есть ясныя указанія въ самомъ свящ. Писа- 
іііи (Псал. 91, 1— 2. Прем. Солом. 16, 28. Марк. 13, 35. Дѣян. 
2, 1. 15. 3, 1. 10, 9 и др.). Молились въ двѣпадцатомъ часу 
дня, нашемъ шестомъ вечера, при возжепіи свѣтильниковъ (Пост. Ап. 
K. S. гл. 41— 48. Кн. 2. гл. 63). Молились послѣ Вечерни, при 
иачалѣ ночи. На это указываетъ св. Василій В. въ пространныхъ сво
ихъ правилахъ, и объ пемъ свидѣтельствуютъ древпіе Церковные уставы. 
Наконецъ, въ самую полночь вставали и молились. Объ этой полунощ
ной молитвѣ упоминаютъ: Іілиментъ Александрійскій, Тертулліапъ, Ори- 
генъ, Кипріанъ и другіе. Основаніемъ опредѣленія временъ сихъ для 
молитвы служатъ частію ученіе самого I. Христа и Апостоловъ о не- 
нрестапиой молитвѣ. Спаситель учитъ: Бдите убо, яко не вѣстѳ дне ни 
часа, въ онь же Сынъ человѣческій пріидетъ (Мѳ. 25, 13). Бдите и 
молитеся, пе вѣсте бо, когда время будѳтъ (Марк. 13, 33. 37). Бдите
па всяко время молящеся (Лук. 21, 86). Ж Апостолъ пишетъ: непре
станно молитеся (1 Солун. 5, 18). Всякою молитвою и моленіемъ мо
литеся на всяко время духомъ (Ефес. 6, 18). Древніе Христіане ис
полняли сію обязанность, раздѣляя часы молитвы по счисленію вре
мени Іудеевъ и Римлянъ (Клим. Алекс, въ Стром. 7-й стр. 727).
Римляне, а съ ними въ послѣдствіи времени и Іудеи, дѣлили день и 
ночь на 12-ть равпыхъ частей, и дневные часы дѣлили на 4 части: 
на 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часъ; и ночные также на 4 части: на 1-ю, 
2-ю, 3-ю и 4-ю стражу ночи или смѣну ночпыхъ- стражъ (Мѳ. 14, 
25. сн. Марк. 1В, 35), такъ что у нихъ были четыре времени во



дни и четыре въ почи. Отсюда и Христіане, помнл заповѣдь Господа 
о непрестанной молитвѣ, не забывали молиться во всѣ времена сіи (си. 
Хр. чт. 1825 r. К. 8. р. 196— 199). Къ освященію времепъ сихъ 
молитвою для Христіанъ служили и особенныя событія Христіаліства и 
воликія благодѣяиія Божіи къ роду чѳловѣческому въ эти времена. Та
ковы: страданія и смерть Господа нашего I. Христа, восиомитгаѳмня 
въ 6-мъ и 9-мъ часахъ дня. Таково еошоствіе Сп. Духа па Аиосто- 
ловъ, воспоминаемое па третьемъ часѣ. Таково второе пришеетвіе Гос
пода, воспоминаемое въ Полупощпнцѣ (си. Мѳ. 25, 6— 13). Таково 
событіе Рождества Спасителя, воспѣтое Ангелами ночью, и славное вос- 
кресеніе Христа изъ мертвыхъ, послѣдовавшее въ самое глубокое утро. 
Наконецъ, оспованіѳмъ и побуждѳпіемъ къ сему можетъ служить и са
мый естественный долгъ и правственпыя потребности души Христіапской. 
Таково священное занятіе ученіемъ благочестіл въ утреннее время; та
ковы хвала и благодарепіе Богу за Его благодѣяпія и исиовѣданіо 
предъ Нимъ въ грѣхахъ своихъ въ часы вечерніе, съ окоичаиіемъ днев
ной дѣятельпости. Въ древпія времена свящ. службы сіи совершались 
отдѣльпо одпа отъ другой, такъ что вѣрующіе, по крайней мѣрѣ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ общежнтіяхъ монастырей и пустынях’!., 
собирались па молитву по семи разъ въ день. Св. Василій Великій, 
изчисляіоіцій всѣ времепа сіи, говоритъ, что отправление въ :>ти oirpe- 
дѣленные часы дня послѣдованій извѣстиьтхъ псалмовъ и молитвъ въ 
обитѳляхъ общеупотребительно и ежедневно, и что ничто изъ пихъ не 
должно быть опускаемо тѣми, кои цѣлію всѣхъ своихъ иостуігкокъ пред
полагаюсь славу Бога и Христа (си. Воскр. чт. 1842 г. стр. 128— 
1 2 4 ) .  Св. Кассіаиъ, изчисляюіцій также всѣ времепа ein, о монасты- 
ряхъ Палестипскихъ или Жесопотамскихъ и всѣхъ восточныхъ также 
свидѣтельствуетъ, что тамъ Богослуженіе совершалось въ онредѣленные 
часы, каждая служба въ свое время (Instit. L. III. с. 2 и 3. Сн. 
Истор. обз. Нѣсн. Филар. Черн. I860 г. p. S6— S9). Но съ тече- 
піемъ времени Церковь, снисходя нуждамъ и запятіямъ Христіанъ въ 
жизпп общественной и частной, пачала совершать оныя большею частію 
въ три времени дня: утромъ, въ полдень и вечеромъ. Утромъ стала 
совершать опа Полунощпицу, Утрешо и послѣдовапіѳ Перваго часа; 
предъ полѵдпемъ— послѣдоваиіе 3-го и 6-го часа и Божественную Ли- 
тургію; вечеромъ— послѣдованіе 9-го часа, Вечерню и ІІовечеріе. Та
кое опрѳдѣлепіе ея имѣетъ въ своемъ основапіи мпогія важныя причины 
и побуждепія. И именно: оно указываетъ на древпѣйшеѳ и почти все
общее обыкновеше людей благочестивыхъ —  освящать молитвою начало, 
средину и конецъ каждаго дня, пе извиняясь никакими дѣлами житей
скими. Утреннія, дневныя и вечернія жертвы были и въ В. Завѣтѣ (Исх. 
29, 38— 42. Числ. 28, 3— 8). Утромъ, въ полдень и вечеромъ 
возносилъ молитву Богу царь и пророкъ Давидъ (Псал. 54, 18). Въ 
три времени дня преклонялъ колѣна свои предъ Богомъ пророкъ Да-



ніилъ (Дай. 6, 10). Въ Христіанствѣ времена ein, озпаменованныя 
особенными событіями, освящены для насъ молитвою самихъ Апостоловъ 
(Мѳ. 27, 1. и дал. 45— 46 и дал. 57 и дал. Марк. 15, 1. 25. 
3 3 — 3 4 . 42 —  46. Дѣяп. 2, 1 —  4. 15. 3, 1 —  2. 10, 9. и дал.) 
н примѣромъ древпей Церкви. О собраніяхъ Христіанъ для обществен
ная Богослужепія утромъ и вечеромъ предписывается въ правилахъ и 
ностановлепіяхъ Апостольскихъ и ясно свидѣтельствуютъ самые язычес- 
кіе писатели. Дневное Богослуженіе издревле составляютъ Часы и со 
времени мира церкви— Литургія, которая въ древности соединялась то 
съ вечерпимъ, то съ утреннимъ Богослужеиіемъ. Св. Кассіянъ о Еги- 
летскихъ монастырях'!» свидѣтельствуетъ, что тамъ издревле не было 
особыхъ собрапій для каждаго Богослуженья, а собирались только вече
ромъ и въ глубокое утро и еще предъ обѣдомъ по Субботамъ и Вос- 
кресеньямъ для Литургііі; прочее время предоставлялось рукодѣлію и до
машней молитвѣ (Instit. L. III. с. 2). Въ самой общественно! жизни 
времена ein имѣютъ свое особенное приложеніе. О нихъ мы должны тоже 
сказать, что сказалъ нѣкогда Тертулліанъ о трехъ часахъ дня (3-мъ, 
6-мъ и 9-мъ), т. е. что опи „insigniores in rebus Immanis, diem 
distribuunt, negotia distingvunt, publice resonant“ (de Jeiun. c. 10. 
de Orat. c. 20). Этотъ древній чинъ и порядокъ Богослуженія въ 
Восточной Православной Церкви издревле сохраняется донынѣ. См. 
Библ. Ист. М. Фил. Пер. 1. Пѳрвоб. Религ. и дал., Пер. 2-й: Обнов, 
міра; Пер. 3-й: Религ. и Богосл.; Пер. 4-й: Преобр. Рел. и Церк. 
нри Моисеѣ и дал. Ackerm. Bibi. Arcli. 1826 an. § 291 п дал. § 
294 и дал. § 361 и 362. § 383 и дал. р. 437— 442. Riehm, 
Handw. Bibl. Alt. p. 530— 534. Reinwald, die Kirch. Arch. 1830 
lain*, подъ слов. Gottesdienst, p. 258 и дал. p. 424— 426. Сн. Занис. 
но Нр. Прав. Богосл. Т. 2. 1862 г. стр. 24... 1S2... 224.

Богослуженіе Вечерни (р^Ѣ пЛ?9 = жертва вечерняя; ватівра, 
гЬси'а Xstxoupffo serrcepm]; sacrificium yespertinum; Abend-
gottesdienst): Исх. 12, 6. 18. 29, 39. 41— 42. Лев. 23, 5. Числ. 
9, 2— 5. 2S, 4. 8. 1 Пар. 28, 30. Псал. 140, 2. 4 Цар. 16, 15. 
Дан. 9, 21. и др. Вечернее Богослужепіе, по самому названію своему, 
означаетъ такое Богослужѳніе, которое совершается Церковію вечеромъ. 
Богослуженіе это, но началу своему, скрывается въ самыхъ древнихъ 
временахъ міра, Вечеръ съ наступающею ночью, по словамъ одного изъ 
отечѳствениыхъ нашихъ пастырей, въ самой цриродѣ принадлежитъ къ 
самымъ величественпымъ явленіямъ, и естественно располагая каждаго 
къ размышлепію, пе можетъ пе возбуждать въ благочестивой душѣ бла- 
гоговѣйной молитвы и благодарнаго поклонеііія Творцу его. Кто можетъ 
вечеромъ оставаться нечувствительным!» при видѣ на прим. заходящаго 
солнца, когда опо закатывается за отдалѳнныя горы, и освѣщая нослѣд- 
ними лучами своими вершины горъ и лѣсовъ, или отсвѣчиваясь въ обла



кахъ, какъ бы иѳ вольно заставляетъ каждаго вознестись духомъ сво
имъ къ Виновнику всего существующая? Кто не вознесется вечеромъ съ 
благодарною молитвою къ небесному Отцу своему, когда въ тишинѣ 
вечерней, иоелѣ дпевныхъ суетъ и работъ, спокойно размыслить о про- 
текшемъ днѣ и дпевныхъ трудахъ своихъ, или когда обратитъ взорт. 
свой па ігрироду и увидитъ, какъ вся тварь, обезсилепиая дневною дѣя- 
тельностію, склоняется въ ней къ покою своему и беззаботно оиочиваетъ 
въ лонѣ Промысла, дабы съ новымъ утромъ, съ новыми силами возстать 
къ новой деятельности? Кто пе обратится вечеромъ къ самому себѣ, и 
не размыслить о вечерѣ своей жизни, о своемъ пазпаченш и цѣппостіг 
всего нодлупнаго, когда лечериім мракъ постепенно скрываетъ отъ него 
земныя его работы и запятія, когда ноля, сады, лѣса, жилища смерт- 
ныхъ, все великолѣиіо природы, всѣ произведешя искусствъ какъ бы 
изчезаютъ для него въ темпотѣ ночной, и опъ остается одинъ съ сво
ими восиомипапіями и чувствованіяли? Кто пе возчувствуетъ вечеромъ 
въ душѣ своей внутренняго влеченія отъ земнаго къ небесному, отъ зри- 
маго къ незримому, когда отъ мрака, иокрывающаго землю, устремить 
въ это время свой взоръ иа ясное небо? Какой не мерцающій свѣтъ 
распространяется въ это время въ горпихъ селепіяхъ! Какой совершеи- 
нѣйшій тамъ порядокъ, какое тихое шествіе, какой величествеипый 
видъ! Какъ мпого обителей въ дому Отца пебеснаго! Къ какшгь вели
кимъ размышленіямъ не можетъ приводить насъ сіе еозерцапіе! Подлин
но, Господи, и вечеромъ Ты все возбуждаешь славить Тебя, также, 
какъ все проелавляетъ Тебя днемъ и утромъ (Псал. 64, 9. сп. Псал. 
IS, 1— 5 и Псал. 8). Въ царствѣ Вѣры вечернее время ознаменовано 
особенными событіями, наполняющими благочестивую душу самыми свя
щенными восііоминапіяміі и чувствовапіями. Вечеръ предшествовалъ перво- 
созданному свѣту, и вечеромъ начинался каждый: день творепія (Быт. 
1, 5. 8. 13. 23. 31). Вечеромъ, среди угрозъ проклятія, дано первое 
обѣтованіе объ Избавптелѣ, и если основательно миѣніе, что въ тоже 
самое время Богъ паучилъ человѣка и ириношепію въ жертву живот- 
иыхъ, являя въ нихъ Агнца, заклаппаго отъ еозданія міра, то первая 
жертва Адама была жертва вечерняя (Быт. 3, 8. сн. Зап. на кн. Быт. 
изд. 2. 1819 г. р. 120. 133). Во времена Моисея, когда Богъ бла
говолилъ дать закопъ откровенный, дана отъ Бога особеипая заиовѣдь 
освящать каждый вечеръ молитвою и жертвою (Исх. 29, 3S —  42. 
Числ. 28, 3— 8). Вечеромъ Евреи праздновали свою Пасху— знаменіе 
избавленія отъ рабства Египетскаго и образъ духовнаго избавленія во 
Христѣ отъ грѣха и смерти; съ вечера велѣно имъ начинать и всѣ 
свои праздники (Исх. 12, 6 —  8. 18. Лев. 23, 5. Втор. 16, 6. 
Лев. 23, 32). Вечернія молитвы и жертвы приносились въ храмѣ Іеру- 
салимскомъ и во время земной жизии I. Христа, и нослѣ при Апосто- 
лахъ, доколѣ существовалъ храмъ Іерусалимскій (Дѣян. 3, 1). Въ 
исторіи земной жизни I. Христа вечернее время ознаменовано важиѣй-



шимъ для всѣхъ Христіавъ событіемъ— крѳстпою Его сиертію и погре- 
беиіемъ (Мѳ. 27, 46— 54. 57— 60. Марк. 15, 34— 39. 42— 47). 
Въ Христ. Церкви Вечернее Богослужеиіе предписано св. Апостолами.
Въ постановленіяхъ Апостольскихъ пишется: каждый день собирайтесь
утромъ и вечеромъ пѣть псалмы и приносить молитвы въ церквахъ 
(Кн. 2. гі. 59). Ж въ другомъ мѣстѣ пишется: „Когда наступить
вечеръ, ты, Епископъ, собери церковь, и по ирочтѳпіи свѣтильничнаго 
псалма, діаконъ долженъ произнести молитвы“ , и пр. (Пост. Ан. кн. S. 
гл. 35). И Православная Восточная Церковь не только постоянно со
блюдала его съ самыхъ первыхъ вѣковъ, но и о томъ заботилась, что
бы опо было единообразно и неизмѣпно. Такъ на соборѣ Лаодикійскомъ
въ lS -мъ нравнлѣ пишется: Едипо и тоежде служеніе молитвъ должен-
ствуѳтъ быти всегда, и на девятомъ часѣ и па Вечерни. Сн. Карѳ. 
Соб. ІІрав.116.

Вечернему Богослуженію въ Правосл. Церкви предшествуетъ Но- 
слѣдованіе девяшаго часа, состоящая изъ избранішхъ псалмовъ Да
вида съ тропарями и молитвами, относящимися къ воспоминанію кре
стной смерти Спасителя. Объ этомъ молитвословіи яспо говорится въ 
правилахъ п ностаповленіяхъ Апостольскихъ (Кп. 8. гл. 34). „Въ 9-й 
часъ молитвы творите, пишутъ Апостолы, яко вся ноколебашася Вла- 
дыцѣ распипаему, ужасаясь дерзновенія нечестивыхъ Іудеевъ и не мо- 
гущи снести норуганія, причиненнаго Господу“ (Св. Ан. Петра и 
Павла прав. 8). Объ этомъ часѣ пишется и у древнихъ Отцевъ 
и Учителей Церкви: Климента Александрійскаго (Стром. 7. стр. 769), 
Тертулліапа (о Мол. cap. 20., de Jenm. adv. Psych, cap. 10), 
Кипріапа (о Мол. въ концѣ), св. Аѳанасія (въ Слов, о Дѣвствѣ) и 
друг. О трехъ псалмахъ его свидѣтельствуетъ св. Кассіанъ. „In Palae- 
stinae et Mesopotamiae monasteriis ac totins orientis, шішеть онъ, 
supradictaruin horanim (т. e. 3-го, 6-го и 9-го) soleranitates tribus 
psalmis quotidie finiuntnr“ (Instit. L: Ш . Cap. 3. Сн. Bac. B. 
Болып. Прав, въ вопр. 37-мъ). О молитвахъ его вообще упоминается 
въ Правилахъ Собора Лаодикійскаго (Прав. 18). Молитва: „Владыко, 
Господи I. Христе, Боже нашъ“ , и проч. составлена св. Василіемъ 
Великимъ.

Въ сіѣдъ за 9-мъ часомъ совершается самая Вечерня. Обыкновен
ный порядокъ священподѣйствій Вечерни, наблюдаемый Православною 
Церковію, есть слѣдующій: 1., Благословеніе начала Вечерни отъ свя
щенника и нредпачинательпый псаломъ: „Благослови, душе моя, Гос
пода “ ; 2., Ектенія великая: „миромъ Господу помолимся“ ; 3., рядовая 
Каѳизма, заключающаяся малою Ектевіею; 4., вечерній псаломъ: „Гос
поди возвахъ“ съ стихирами; 5., пѣснь: Свѣте тихій; 6., дневный 
лрокименъ; 7., „Сподоби Господи въ вечеръ сей“ и ектенія вечерняя:



Иснолнимъ вечернюю молитву пшпу Господеви; 8., Стихиры стиховны;
9., „Нынѣ отпущаеши“ съ тропарями дня или праздника; 10., екте- 
ііія: „Помилуй насъ Боже"; 11., окончательные возгласы отъ священ
ника и отпусть Вечерни. Во дни Воскресные и Праздничные порядокъ 
сей иѣсколько измѣняется и къ показаппымъ дѣйствіямъ присоединяются 
пѣкоторыя другія; таковы на прим.: Входъ вечерпш, Пареміи, Литія, 
благословеиіе хлѣбовъ. Въ простые, пе праздничные дни, особенно въ 
Великомъ посту и па малыхъ вечерияхъ, сокращается и тотъ порядокъ, 
который нами указанъ. Въ Ллітургіяхъ иреждеосвящештыхъ даровъ и въ 
навечерія Рожд. Хр. и Богоявлеиія и иа Велик. Субботу Вечерня со
единяется съ литургіею. Само собою нопятпо, что Вечернее Богослуже- 
ніе пе вдругъ достигло той полноты и того развитія, въ какихъ мы 
видимъ его въ указапномъ нами чипѣ и иорядкѣ. Надобно было пройти 
многпмъ годамъ и цѣлымъ столѣтіямъ. чтобы явиться въ такомъ разви
тии и въ такой нолиотѣ. Вечернее Богослуженіо въ том'], вндѣ, въ ка- 
комъ представляется оно въ Постаиовлеиіяхъ Апостольскихъ, слишкомъ 
ие многосложно. Оно главнымъ образомъ состояло изъ псалмовъ и мо
литвъ (Пост. Ап. Е. 2. гл. 59). Однакоже и здѣсь упоминается и 
псаломъ вечѳрпій:» Господи возвахъ къ Тебѣ, услыіии мя“ , л „да испра
вится молитва моя“ , и послѣ молитвъ за оглашенныхъ и другихъ— мо
литвы вѣрпыхъ: „о мирѣ всего міра и благосостояпіи Церкви, и пр.; 
и вечерняя молитва, заканчиваемая словами: „Тебѣ подобаетъ хвала, 
Тебѣ подобаетъ нѣпіе, Тебѣ слава подобаетъ Богу и Отцу чрѳзъ Сына 
во всесвятомъ Духѣ, во вѣки вѣковъ, Аминь “ ; и ектеиія вечерняя про
сительная; „ІІросимъ у Господа Ангела мирна, добрыхъ іг полезных!.. 
Христіапскія кончины, вечера и ночи мирной и безгрѣшиой, и пр.: и 
молитва свѣтилі.пичная благодарственная, произносимая Епископомъ, и 
другая надъ преклонившими главы вѣрующими. Въ числѣ вечерних!, 
молитвъ читается и молитва нраведнаго Симеона Богопріимца: „Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего, Владыко“ , и проч. Въ нослѣдующее время мы 
находим!, уже множество вновь составляемых!, овящепиыхъ нѣспей и мо
литвъ; но Православная Церковь благоразумно принимала только тѣ изъ 
нихъ, которыя мудрѣйшими собраны и одобрены св. Отцами на Собо
рахъ (Еарѳ. нр. 116). И отсюда-то всѣ ея пѣспонѣпія и молитвы про
никнуты однимъ духомъ; и пе только ио духу и смыслу, но мпогія въ 
самыхъ словахъ и выраженіяхъ своихъ носятъ на себѣ отголосокъ и 
отражепіе откровенная Слова Божія. Многія изъ нихъ прямо взяты изъ 
Писанія, другія вновь составлены, но— но духу и смыслу Писанія, не 
безъ Духа Вожія, такъ что въ нихъ только слова и выраженія другія, 
а собственно тоже, что и въ Писапіи (См. Поел. Патр. Вост. Ц. о 
прав, вѣрѣ, въ Царск. и Патріарш. Грамат. о учрежд. св. Синода. 
1839 г. стр. 4:4— 45. Сн. стр. 14— 15 и 26). И вотъ почему мы 
неизлишнимъ находимъ говорить о нихъ въ Библѳйскомъ Словарѣ на-



шѳмъ. Опѣ служатъ развитіемъ и приложеніемъ Библейскаго ученія, вы- 
ражепіемъ и объяснопіемъ его духа и смысла.

ІІо благословеніи начала Вечерни священнтомъ, читается пред- 
начинателъный псаломъ: „Благослови душе моя Господа“ , во время 
коего священникомъ читаются молитвы свѣтильничпыя. На велите празд
ники, когда совершается Великая Вечерня вмѣстѣ съ Утреней, начало 
Вечерни нрипимаетъ особенную торжественность. Священнодѣйствующій, 
въ еиитрахили п фелони, отверзши царскія врата и окаднвши святый 
олтарь, начертавъ кадиломъ крестъ предъ трапезою, возглашаетъ: „Слава 
Святѣй и единосущной и животворящей и пераздѣльпѣй Троицѣ, всегда, 
нынѣ и присно и во вѣкіі вѣковъ“ , и самъ призываетъ всѣхъ къ но- 
клопеппо Христу, Дареви нашему, Богу. Тогда нредначинатѳлыіый пса- 
ломъ вечерпій торжественно воснѣвается на клиросахъ и во время сего 
ігѣпіл священникъ кадитъ всю церковь и предстоящихъ вѣрующихъ. Въ 
нредначипателыгомъ псалмѣ Вечерни и молитвахъ свѣтилъничныхъ въ са
мыхъ живыхъ чертахъ изображаются картина творѳиія и иутй Промысла 
Божія въ сохранепіи тварей, въ которыхъ все воззываетъ насъ к'ь про
славленно Бога. О пачинательпомъ псалмѣ Вечерни и молитвахъ свѣ- 
тильпичныхъ упоминается въ Постановленіяхъ Аи. (Кн. 8, гл. 35—  
37), у Тертулліана (Апол. гл. 39), Василія В. (о Св. Духѣ, гл. 29). 
Св. Внифаній пишетъ: Во святой Церкви непрерывно возсылаются сла- 
вословія и молитвы угреннія, равно какъ и'псалмы и молитвы свѣтиль- 
ничпия“ (Кп. III. противъ Ерес.). Сн. Касс. Instit. Кн. 3. гл. 3. 
ѴІ-го Все л. Соб. нрав. 90.— За тѣмъ слѣ дуетъ приношеніе молитвъ 
по руководству діакона, и при каждомъ возглашеніи его: „Господу 
помолимся“ народъ отвѣтствуетъ краткою молитвою: „Господи помилуй“ . 
Объ этомъ свящепподѣйствіи говорится и въ Постановленіяхъ Апостоль
скихъ и въ древнихъ Литургіяхъ. Молитвенное воззваніе: „Господи по
милуй“ весьма естественно для души чѳловѣческой ири состояніи ея не
мощи. Оно ие рѣдко повторяется въ Псалмахъ (50, 1. 122, 3); его 
слышимъ въ Еваіігеліп (Мѳ. 15, 22. 9, 27. 20, 30). Освященное 
такимъ унотреблепіемъ, воззваніе это не могло не войти въ церковное 
Богослуженіе при самыхъ Аиостолахъ. Въ Постановленіяхъ Апостольскихъ 
читаемъ: ири обществепномъ Вогослуженіи на возглашеніе Діакона на
родъ восклицаетъ: „Господи помилуй“ (Кн. S. гл. 6 и 10).— Далѣе 
с т ш о с л о в г т с я  Псалтирь. Употребленіе Псалтири въ Хр. Церкви 
съ самыхъ временъ I. Христа и Апостоловъ (см. Мѳ. 26. 30. Дѣян. 
16, 25. 1 Кор. 14, 26. Ефес. 5, 19. Кол. 3, 16. и другія). 
Въ древности и все Богослужѳніе Вечерни и Утрени главнымъ образомъ 
состояло изъ псалмовъ и молитвъ. „Каждый день собирайтесь утромъ и 
вечеромъ нѣть псалмы и приносить молитвы въ церквахъ (Пост. Ан. 
К. 2. гл. 59). Св. Іоаннъ Златоуста о всенощныхъ бдѣніяхъ пишетъ: 
„Іті Ecclesiis periioctantibus primus et médius et novissimus est David“



(de Poenit. Нот. ГІ. T. VTI. p. 146. Basileae 1705 an.). Св. 
ІІассіанъ о Египетскихъ пустыниикахт) пишетъ, что у нихъ отъ Отцѳвъ 
постановлено сохранять определенное число псалмовъ и въ вечерпихъ и 
въ ночпыхъ собраніяхъ (Instit. L. II. с. IV н VI). О псалмахъ 
„Блаженъ мужъ“ и пр., поемыхъ во дпіг Воскресные и праздничные, 
въ особенности должно замѣтить, что они весьма приличны состояпію 
человѣка, чрезъ 'грѣхъ лишившагося своего блаженства и увидѣвшаго 
всю бѣдность грѣховпаго своего состоянія и всю красоту добродѣтели, 
болѣзнующаго о своемъ состояніи, нрозирающаго въ свое спасете отъ 
Господа, и къ Нему обращающаяся сѳрдцѳмъ своимъ, отъ Него ожи
дая себѣ снасеніл и благосяовепія (см. Псалтирь). —  Потомъ поется 
ѳечерній 140-й псаломъ: „Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя“ и 
„да исправится молитва моя* съ стихами изъ 141-го и 129 псалмовъ 
и стихирами иовозавѣтными, во время котораго діакопъ кадитъ по обы
чаю святилище и весь храмъ и иредстояіцихъ. Вечернее пѣніе сіе упо
минается въ Пост. Аност. (Кн. 2. гл. 59) и у древнихъ св. отцовъ 
Церкви. Св. Іоатінъ Златоустъ о сѳмъ пишетъ: „Ііе напрасно постано
вили Отцы ежедневно вечеромъ возглашать псаломъ сей —  потому что 
онъ есть пѣкоѳ врачество, есть родъ умилостивительной жертвы, кото
рою мы каждый вечеръ должны очищать грѣхи свои, содѣваемые пами 
въ лродолжѳніи дня, дома или на торжищѣ, или въ другомъ какомъ 
мѣстѣ. Опъ есть врачество, всѣ оные истребляющее" (въ Толков, на 
сей Псал.). Молитвенная иѣспь „да исправится молитва моя“ особенно 
умилительно поется въ Великомъ посту па Преждеосвященпыхъ обѣд- 
пяхъ. Стихиры или св. нѣсни, во славу Божію и въ честь Святыхъ 
поемыя на Вечерни на „Господи воззвахъ“ , по началу своему, отъ са
мыхъ первыхъ вѣковъ Христіапства, отъ самыхъ временъ Апостольскихъ. 
Объ нихъ говорится въ самомъ Св. Писаніи ( cil Ефес. 5 ,  19. Колос. 
3, 16). Кай, пресвитеръ Римскій (2-го вѣка) свйдѣтѳльствуетъ о псал
махъ и священныхъ пѣсняхъ братіи, изъ начала отъ вѣрпыхъ напмсаи- 
пыхъ и Божіе Слово— Христа воспѣвающихъ (Евс, кн. 5. гл. 28). 
Тертулліанъ, въ копцѣ 2-го вѣка, пишетъ, что въ его время, нослѣ 
священной вечери, по возжепіи свѣтильниковъ, каждый вызывался иа 
средину пѣснословить Бога, какъ кто можетъ, отъ Св. ІІисапія или отъ 
своего ума (Апол. гл. 39). Климептъ Александрійскій сочипилъ гнмііъ 
во славу I. Христа (Paedog. въ концѣ кп. III). Мученикъ Аеиногенъ 
воспѣвалъ св. Троицу собственною пѣспію, когда іпелъ иа сожжепіе 
(Вас. В. о Св. Духѣ гл. 29). Мученикъ Іустииъ составилъ цѣлое со- 
чиненіе, къ сожалѣпію давно затерянное, подъ пазвапіемъ Пѣвецъ, гдѣ 
безъ сомнѣпія заключались многіе гимны (Евс. к. 5. гл. 18). Ненотъ, 
Еписк. Егииетскій (3-го в.) составлялъ многія свяіцеппыя пѣсіш. Св. 
Діописій Алексапдрійскіи о пемъ пишетъ: „По миогямъ отношеніямъ я 
уважаю и люблю Непота, за его вѣру, за его прилежапіе и постоянное 
упражненіе въ св. Писапіи, и за мпогія составлѳпныя имъ церковпыя



ііѣени, въ которыхъ доселѣ многіе изъ братіи находятъ услаждѳиіе“ 
(Евсев. кп. VII. с. 24). Изъ пѣвцевъ 4-го в. извѣстпы: Виктории», 
Амвросій, Ефремъ Сирипъ, Григорій Назіанзенъ, и др.; изъ 5-го в.: 
Седуллій, Анатолій, Романъ Сладкопѣвецъ и друг. Въ 7-мъ, S-мъ и 
9-мъ вѣкахъ священное пѣсиопѣніе па Востокѣ достигло полиаго своего 
развитія; времена Андрея Еритскаго, Косьмы Маюмскаго, Іоанпа Да- 
маскина, Іосифа пѣснонисца и Студитовъ представляютъ самое цвѣтущее 
его состояніе. Священное это пѣснопѣиіе, по различію событій и обстоя- 
тельствъ, воспоминаемыхъ въ это время Церковію, имѣетъ различный 
смыслъ; вообще же оно изображаетъ намъ не только состояніе падшаго че- 
ловѣчества, ищущаго благодатная утѣшѳнія, но и таинства благодат- 
паго царства и самое спасеніѳ отъ Господа, изображаетъ не только вѣру 
и молитвы древнихъ ко Господу объ искунленіи (Псал. 129), но и 
самое искуплепіе, уже совершившееся, въ стихахъ Ветхозавѣтныхъ прѳд- 
возвѣщая имѣющее быть спасепіе, а въ стихирахъ и пѣсняхъ Новоза- 
вѣтныхъ прославляя самое событіе иекуплѳнія и благодать Божію, явлен- 
пую памъ въ Спасителѣ нашемъ и Святыхъ Его.— Съ окончапіемъ' сти- 
хиръ па „Господи воззвахъ“ , въ простые дни и на Малыхъ вечерпяхъ, 
поется пѣснь: Свѣте Ттій, но на Великихъ вечерняхъ во дни Вос
кресные и Праздничные и въ Литургіяхъ Преждеосвященныхъ. бываетъ 
прежде сего входъ священнодѣйствующихъ въ олтаръ, и потомъ уже 
поется пѣснь: „Свѣте Tuxiu“. Въ простые дни и на малыхъ вечерняхъ 
входа не бываетъ. Причина сему та, что вечерни простыхъ дней въ древ- 
пости большею частію совершались въ притворѣ храма и священнодѣй- 
ствующіе въ олтарь не входили, во дни же Воскресные и Праздничные вхо
дили въ олтарь. Входъ этотъ имѣетъ глубокое значепіе. По словамъ Си
меона Ѳессалоникійскаго, опъ изображаетъ въ лослѣдпихъ вѣкахъ бывшее 
нисшествіе на землю Сына Божія, принесшаго Себя въ жертву за грѣхи 
наши и отверзшаго памъ входъ на небо (см. Вов. Скриж. Ч. 2. гл.
1. § 20). Эту послѣднюю мысль выражаетъ и предшествующей входу 
Богородиченъ, и послѣдующая за входомъ ігѣснь: „Свѣте Тихій“. Отъ 
тихаго свѣта вечерняго пѣспь сія обращаетъ умный взоръ нашъ къ 
свѣту пѳзаходимаго солнца—Сыну Божію, нисходившему нѣкогдакъ тем
ному западу падшаго естества нашего, дабы просвѣтить и возставить 
его, почему и прославляетъ Его вселенная (см. Свѣте Тих.). О вечер- 
немъ входѣ семъ упоминается въ прав. 6-го Всел. Собора (прав. 90), 
и упоминается какъ о дѣйствіи Богослуженія всѣмъ извѣстномъ, и по
тому надобно полагать, что онъ изъ глубокой древности. — Послѣ 
„Свѣте Тихій“ поется дневный прокименъ, и въ слѣдъ за нимъ на 
Вѳликіе праздники и въ Великомъ * посту читаются такъ называемая 
Цареміи. Это суть избрапиыя чтенія изъ книгъ Св. Пис., приспосо
бительно къ духу праздника или ко времени поста и покаянія. Чтеніе 
св. Писанія и за Вечерней также отъ древнихъ временъ, даже отъ 
самыхъ временъ Апостольскихъ. Уже въ самыя времена Апостольскія



чтеніе Писанія входило въ составъ Богослуженія. Апостолъ Павелъ пи- 
салъ: Слово Христово да вселяется въ васъ богатно (Колос. В, 16). 
Что каноническія книги В. Зав.: Закопъ, пророки и такъ называемыя 
священныя писанія (âyioypdcpa) были читаемы во время Богослужепія 
нри Апостолахъ, это нѳ подложить никакому сомнѣпію (см. Дѣян. 15, 
21. 13, 27. Рим. 15, 4. Кол. В, 16. 2 Петр. 1, 19 — 21. Сн. 
Іуст. муч. Апол. 1. гл. 67. Tert. de Anima, с. 9. Оригепа прот. 
Цельса *3, 45. 50). Св. Лука пипіетъ. что въ его время пользовались 
уже писанными повѣствованіями о Христѣ, какія преданы были само
видцами и слутами Слова (1, 1— 4). Слова Ап. Петра о посланіяхъ Ап. 
Павла (2 Петр. 3, 15— 16) показываютъ не только то, что всѣ эти 
иоеланія были извѣстпы, по и то, что опи читались въ церквахъ и 
составляли предметъ изученія. Ап. Павелъ писалъ къ Солупяпамъ въ 
своемъ послапіи къ нимъ прочесть это посланіе ето предъ всею братіею 
(1 Сол. 5, 27). Въ посланіи къ Колоссаѳмъ также требуетъ, чтобы его 
послапіе къ Колоссянамъ прочитано было и въ Лаодикійской церкви (4, 
16). Слова его ноказываютъ, что, по жѳланію его, посланія его надле
жало читать въ общемъ собраніи вѣрующихъ. Изъ словъ Апостоловъ, 
гдѣ они называютъ свое ученіе нравиломъ вѣры и жизни (Гал. 6, 16), 
предстоятели церквей не могли пе видѣть, что Апостольскія Писанія 
должны быть въ такомъ же уваженіи и употреблеиіи, въ какомъ при 
Апостолахъ были канопичѳскія иисанія В. Зав., т. е. ири каждомъ В<>- 
гослужеиіи и изъ пихъ надлежало предлагать чтенія. И это действи
тельно видимъ въ Анологіи св. Іустина муч., который прямо говоритъ, 
что восиомпнапія о Христѣ и Апостолахъ были предлагаемы нри Бого- 
служѳніи наравнѣ съ писапіями пророковъ, и опѣ были предлагаемы не 
за Литургіей только, но и при Всепощныхъ бдѣніяхъ. Въ Постай. Ан. 
пишется: „Собравшись во едино въ церкви, занимайтесь во время все- 
нощнаго бдѣнія молитвами и нрошѳніями къ Богу, читая пророковъ и 
Псалмы до пѣнія иѣтуховъ“ (Кн. 5. гл. 19). Въ прав. Соборовъ Лао- 
дикійскаго и Карѳагепскаго тоже предписывается читать въ церкви во 
время свящ. собрапій книги св. Писанія В. и Нов. Зав. (Лаод. пр. 
59 и 60. Карѳ. пр. 38). Что читались въ древней церкви во время 
вечернихъ собраній и посланія Ан. и Евангелія, то объ этомъ свиде
тельствуете и св. Кассіанъ. Описывая обыкновенное Богослужеиіе Еги
петскихъ пустынниковъ, онъ повѣствуетъ, что у нихъ соборомъ отцевъ 
издревле постановлено, чтобы какъ въ вечериія, такъ и въ полупочныя 
собрапія было прочитываемо опредѣлепное число псалмовъ, и чтобы же- 
лающіе непрестанно размышлять о св. Писаніи присовокупляли къ сему 
два чтенія— одно изъ В. Зав., а другое изъ Новаго, но Субботамъ же 
и Воскресеньямъ, равно какъ и въ Пятьдесятницу— оба чтепія изъ Н. 
Завѣта, одно изъ Апостольскихъ посланій и Дѣяній, а другое —  изъ 
Евангелія (Instit. L . 2. с. 6). Но въ первыя времена, какъ видно изъ 
Постановденій Ап. и изъ Іустина муч., св. Писаніе читалось въ св.



-собраніяхъ безъ строгаго приспособіепія къ духу дня ми праздника, 
въ послѣдствіи же времени Церковь стала избирать чтѳнія примѣнительно 
къ празднику или ко дню Святаго. Паремій вечернихъ обыковенно чи
тается три, но можетъ быть и боіѣе и менѣе. Въ нихъ Церковь отъ 
настоящихъ своихъ событій большею частію возводить умы вѣрующихъ 
къ прообразованіямъ и указаніямъ на оныя въ Ветхомъ Завѣтѣ, объяс
няя ими духъ и намѣреніе праздника, или представляя въ нихъ по
хвалы празднуемому Святому, и такимъ образомъ показывая внутрен
нюю тѣснѣйшую связь между обоими Вавѣтами. Этими Парѳміяии осо
бенно отличается отъ другихъ Вечерня Великой Субботы, соединяющаяся 
съ Литургіею Василія Великаго. На пей читается 15-ть ларѳмій, и всѣ 
изъ В. Зав., и среди ихъ, послѣ Пареміи пзъ кн. Исх. о чудесномъ 
переходѣ Израильтянъ чрезъ Чермное море, всѣ стихи пѣснн прор. Моисея 
заканчиваются умилителытмъ и торжественнымъ повтореніемъ словъ: „Слав
но бо нрославися“ , и также радостно и торжественно заканчивается по- 
слѣдняя Паремія о чудесномъ спасеніи отроковъ Еврейскихъ изъ разож
женной пещи въ Вавилонѣ повтореніемъ на каждый стихъ пѣсни словъ: 
„Господа пойте и превозносите во вся вѣки*. —Послѣ вечерней молитвы 
„Сподоби Господи въ вечеръ сей безъ грѣха сохранитися намъ“ и екте- 
ніи вечерней просительной, на великіе праздники за Вечерней совер
шается Литія. Слово это въ обширномъ смыслѣ означаетъ всякое мо- 
леніе вообще, совершаемое въ храмѣ или дома; но въ особенности озна
чаетъ общественное моленіе внѣ храма. Въ настоящемъ случаѣ подъ 
этимъ словомъ разумеется исхожденіе священнодѣйетвующихъ изъ алтаря 
.для совершенія моленія въ притворѣ храма или первой части храма. 
Первоначальное происхожденіе таковыхъ моленій скрывается въ древнихъ 
времѳпахъ. Были литіи или крестные ходы и въ Ветхомъ завѣтѣ. Та
ково на прим. было торжественное всенародное хожденіе съ ковче
гомъ завѣта вокругъ Іерихона. Таково торжественное, при общемъ 
собраніи всего Израиля и непрестапныхъ на пути жертвоприноше- 
иіяхъ, перенесете ковчега завѣта изъ Киріаѳ-Іарима въ Іерусалимъ. 
Еъ совершенію таковыхъ священныхъ ходовъ и моленій Христ. Цер
ковь побуждаема была различными своими обстоятельствами, то радост
ными, то печальными. Она совершала ихъ или для принесенія Богу 
■благодаренія за лолученныя отъ Него милости и благодѣянія, или для 
испрошенія Его милосердія въ угрожающемъ бѣдствіи. Съ таковою цѣ- 
лію они совершаются и нынѣ. Литіи Вечерни въ особенности имѣютъ 
дѣлію отвратить гиѣвъ Божій, шествующій на пасъ въ болѣзняхъ, яз- 
вахъ, войнахъ, бездождіи, гладѣ, землетрясеніи .и проч., которыя. мы 
праведно навлекаемъ па себя своими неправдами и бѳззаконіями. Но въ 
первыя времена Христіанства, когда Церковь пе восторжествовала еще 
надъ врагами своими, опѣ не могли свободно совершаться. Отсюда св. 
Васшгій В. въ 63-мъ письмѣ своемъ къ Неокесарійцамъ пишетъ, что , 
при св. Григоріѣ Чудотворцѣ литій у нихъ еще не было; но со вре~
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лени Константина В. (Евсев. Ж. Конст. Кп. II. гл. 14), и особенна 
со временъ Ѳеодосія Младшаго онѣ были уже часты. Къ такимъ моле- 
ніямъ въ 5-мъ в. нриглашалъ Христіанъ Мамертъ, Ей. Вѣнскій. Къ. 
нимъ же нриглашалъ жителей Константинополя Архіен. Проклъ во время 
бѳздождія и землетрясѳнія (Nicepb. L . XIV*. с. III). Съ течепіемъ 
времени моленія сіи совершались во всѣ важнѣйшіе праздники, входили 
въ составъ Богослуженія, и вмѣсто исхождеиія на мѣста, ознамеиовап- 
ныя милосердіемъ Божіимъ, или нодвергаемыя бѣдствіямъ, ио причииѣ 
темноты почей или неногодъ, стали совершаться въ притворѣ храма 
(Воскр. Чт. 1839 г. 20). Въ это время иослѣ стпхиръ литійпыхъ 
произносится молитва: Снаси Боже люди Твоя, и нр., обнимающая всѣ 
главнѣйшія наши нужды, и, соотвѣтственно сему, молитвенное воззва- 
ніе „Господи помилуй“ повторяется многократно (40, 30, 50) и Цер
ковь нризываѳтъ въ номощь всѣхъ святыхъ Церкви пебесной, вѣруя въ 
ихъ нрѳдстательство и прося ихъ ходатайства и застунленія. Въ древ
ности молитвы сіи соединялись съ постомъ и сокрушеніемъ о грѣхахъ, 
Сидоній, описывая совершепіе сихъ моленій во времена Мамерта, гово
ритъ: „мы, подобно Ниневитянамъ, подъ руководствомъ Мамерта, пос
тимся, молимся, ноемъ Псалмы, плачемъ“ (Lib. V. с. X IY).— ІІослѣ 
Литіи великихъ праздниковъ и потомъ Стихиръ Стиховны Церковь до- 
вершаетъ вечерпія молитвы свои словами ираведнаго Симеона: „Нынѣ 
отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему съ миромъ“ 
и послѣ Трнсвятаго и Отче нашъ— иѣснію Пресвятой Дѣвѣ: „ Богоро
дице Дѣво, радуйся* и нр., или отпубтитѳльпымъ троиаремъ дня, а 
на великіе праздники —  троиаремъ праздника. Молитва праведнаго Си
меона, судя по ея смыслу, рано должна была войти въ составъ Вечер
няя Богослуженія. Молитва эта номѣщается въ коицѣ Псалтири ва 
всѣхъ Псалтиряхъ Греческихъ и восточныхъ. Она читается уже въ но- 
становленіяхъ Ап. какъ иѣснь вечерняяя (Кн. 7. гл. 48). Сію мо
литву святаго старца на вечерѣ жизни своей, причастившись Св. Таинъ 
Христовыхъ, произнесла иѣкогда св. Марія Египетская. Св. Церковь 
постановила иа каждой Вѳчерпѣ повторять ее. Молитва Господня, какъ 
основапіе молитвъ Христіанскихъ, съ самыхъ временъ Апостольскихъ 
повторяется при всякомъ Богослужеиіи (см. Отче нашъ). Молитва къ 
нресвятой Богородицѣ: „Богородице Дѣво радуйся“ , конечно, также 
отъ дрервихъ временъ въ Церкви. Она составлена изъ иривѣтствія Бо- 
городицѣ Архангела Гавріила и праведной Елисаветы. Первыя и но- 
слѣднія слова ея направлены противъ лжеучителя Несторія. Можетъ 
быть, она составлена ев. Кирил. Алекс., столь извѣстпымъ учеиостш 
и столько нрославившимся подвигами противъ Ыесторія (Ист. обз. 
Пѣсноп. Филар. Чер. стр. 138). Послѣ отиуетительныхъ тропарей Ве
черни, въ великіѳ праздники, когда Вечерня соединяется съ Утреней и 
бываетъ всенощное бдѣніе, предъ кѳпцемъ Вечерни совершается еще 
одинъ знамепателышй обрядъ —  блаъословеніе хлѣбовг, пшепгщы7



вина и елея. Для сего среди храма доставляется столъ и на немъ 
блюдо съ пятью хлѣбами и сосуды съ пшеницей, виномъ и елеемъ. 
Тогда діакопъ кадитъ окрестъ стола, и свящѳннодѣйствующій благо
словляя хлѣбы, произносить молитву; „Господи, I. Христе Боже нашъ, 
благословнвый пять хлѣбовъ и пять тысящь насытивый“ , и нр. Объ 
этомъ обрядѣ ясно уноминаютъ св. Отцы 4-го в. св. Григорій Бого- 
словъ и Іоаннъ Златоустъ (0 Служ. и Чиноп. Ц. Ж 70). Первона
чальная цѣль его та, чтобы испросить благословеніе Божіе на упомяну
ты сиѣдныя вещи и по нричинѣ тотчасъ имѣющаго слѣдовать всенощ- 
наго бдѣнія подкрѣпить ими тѣлесныя силы вѣрующихъ. Въ древности, 
когда всеиощныя бдѣнія продолжались во всю ночь, съ окончаніемъ 
Вечерни, благословенные хлѣбы съ елеемъ и виномъ, дѣйствительно 
раздѣлялись вѣрующимъ, и во время снѣдѳнія ихъ предлагаемо было 
чтеніе изъ Дѣяній или иосланій Апостольскихъ. Но этого древняго 
обычая давно уже не видно, и пынѣ Церковь сохраняетъ обрядъ сей 
для того, чтобы въ образѣ нредложенныхъ снѣдпыхъ вещей испросить 
благословеніе Божіе на все необходимое намъ для ноддержанія времен
ной нашей жизни, и въ особенности, чтобы чрезъ нихъ преподать 
духовные дары вѣрующимъ (См. въ Служебн. увѣщаніе о семъ Іерею).

По отпустѣ Вечерни, когда она совершается отдѣльно отъ Утрени 
и Литургіи, совершается Малое ІІовечеріе. Повечеріѳмъ называется 
сіе служеніе Церкви потому, что бываетъ послѣ вечери или ужина; 
Малымъ— для отличія отъ Великаго новечерія. Малое повечеріе совер
шается каждый день и состоитъ изъ трехъ псалмовъ (50, 69 
н 142), славословія великаго, символа вѣры и тропарей и молитвъ на 
сонъ грядущимъ. Великое новечеріе раздѣляется на три части и 
состоитъ изъ псалмовъ, изображающихъ постоянное упованіе благо
честивыхъ на Бога и всегда охраняющее ихъ покровительство Бо
ше (4, 6, 12, 80, 90, 50, 101, 69 н 142), и молитвъ — 
благодарствешшхъ за успокоеніе отъ трудовъ дневныхъ, и проснтель- 
ныхъ— о нрощенін содѣянныхъ грѣховъ и безопасномъ нрехожденіи на
ступающей ночи. Оно совершается въ великую Четыредесятпицу и на 
нѣкоторыѳ особенные праздники (Рождества Христова, Крещенія и Бла- 
говѣщенія). Въ послѣднемъ случаѣ соединяется съ Утреней, и потому 
окончательныя молитвы его, ириличныя на сонъ грядущимъ, но причинѣ 
тотчасъ слѣдующаго всенощпаго бдѣнія, опускаются. Происхожденіе сихъ 
повечерій должно быть древнее. Еще Василій В. въ иространныхъ сво
ихъ правилахъ, послѣ Вечерни, когда тьма начнетъ покрывать землю, 
совѣтуетъ молиться о безопасномъ, безгрѣшномъ и безмятежномъ нровож- 
деніи ночи. Псаломъ 90-й „Живый въ помощи Вышняго“ и донынѣ 
читается въ великомъ повечеріи. Славословіе великое, какъ вечерняя мо
литва, номѣщается въ копцѣ Псалтири, и въ Постановленіяхъ Апостоль
скихъ называется вечернею молитвою (Кп. 7. гл. 48). Символъ вѣры
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читать при всѣхъ священныхъ собраніяхъ въ Восточной церкви по
становлено въ 5-мъ вѣкѣ. Молитва повечерія великаго: „Господи, Гос
поди, избавлен насъ отъ всякія стрѣлы лѣтящія во дни“ и пр., при
надлежитъ Василію Великому. Молитва— „Иже на всякое время и на 
всякій часъ“ , —  но самому содержанію своему, прилично повторяется 
Церковію и въ повечѳріяхъ, и на полупощпицѣ, и па часахъ, потому 
что объемлетъ собою все существо человѣка и всѣ главпѣйпіія его по
требности во всякое время. Молитва къ Богородицѣ: „Нескверная, пе- 
блазная, нетлѣнная, пречистая", и нр. принадлежитъ св. Ефрему Си
рину. Краткая молитва: „Уповапіе мое —  Отецъ" принадлежитъ св. 
Іоанпикію Великому. На повечеріяхъ поются и частію читаются такъ 
называемые каноны. Изъ сихъ каноновъ особенно умилителепъ канонъ 
покаянный св. Андрея Критскаго, читаемый на Повечеріяхъ первой 
седьмицы Великаго поста и повторяемый въ четвертокъ пятой седьмицы. 
Всѣмъ извѣстпы прекрасные ирмосы его („Помощникъ и покровитель 
бысть мнѣ во спасеніе", и нр.) съ поучительными тропарями ихъ и 
умилительнымъ припѣвомъ: „Помилуй мя Боже, помилуй мя“, я какъ 
трогателенъ кондакъ канона сего; „Душе моя, душе моя, востани, что 
спиши? конѳцъ приближается, и имаши смутитнся; воспряпи убо, да 
пощадитъ тя Христосъ Богъ, вездѣ сый и вся исполпяй".

Прим. Когда Вечерня соединяется съ Утреней, какъ то бываетъ на 
великіе праздники, тогда Повечеріѳ опускается, и какъ въ составѣ Ве
черни, такъ и въ составѣ Утрени, бываютъ нѣкоторыя особенности, и 
служба нолучаетъ особенную торжественность. Въ древности въ такихъ 
случаяхъ служба церковная, начинаясь съ вечера, продолжалась во всю 
ночь, и отсюда подучила названіѳ Всенощной или всенощна>о бдѣнія— 
тсосѵмиyj;, icawoyfôeç, vigilia, vigiliae. Начало такихъ бдѣпій скры
вается въ самой глубокой Хрисгіанской древности, и, смотря но обстоя- 
тельствамъ времени, онѣ соединялись иногда и съ самой Литургіей. О 
Всенощнахъ говорится у многихъ древнихъ писателей. Объ нихъ упо
минается въ Постановденіяхъ Апостольскихъ (Кн. 5. гл. 19). Въ древ
ней Церкви они торжественпо совершались па дни мучениковъ. При св. 
Аѳанасіѣ Вѳ‘л. во время всепощнаго бдѣнія посланы были отъ Аріанъ 
воины схватить его (Анол. къ Ими. Констанцію). Св. Василій В. го
воритъ о всенощныхъ бдѣпіяхъ, какъ о господствующѳмъ въ его время 
обычаѣ во всѣхъ церквахъ Божіихъ (къ Неокесар. T. VII. стр. 77). 
Св. Григорій Богословъ о матери своей пишетъ: „кто больше ея изну- 
рялъ плоть постомъ и бдѣиіѳмъ? кто благоговѣйнѣе ея стоялъ во время 
всенощныхъ и дпевныхъ нсалмопѣпій" (Григ. Бог. Слов. 18. Т. 3. стр. 
108). Свят. Іоан. Златоустъ пишетъ: „Войди въ церковь, посмотри на 
бѣдныхъ, съ полунощи до свѣта тамъ пребывающихъ, посмотри па свящ. 
бдѣнія, день съ нощію соединяющая, посмотри па возлюбленныхъ Хри- 
стіанъ, ни ночью, ни днемъ не боящихся ни насильственнаго томленія 
сна, ни нуждъ нищеты. На сихъ бдѣніяхъ, подражая стоянію Ангель-



скихъ чиповъ, вы непрестанно приносите хвалы и иѣнія Творцу“ (Влат. 
Бес. 4 на слова Исаіи). Въ Іерусалнмскомъ Уставѣ Саввы на всякій 
воскресный день и Господскій праздникъ положено совершать бдѣніе съ 
вечера до утра (см. Ист. обозр. пѣсноп. Фил. Черн. 1860 г. стр. 
161). Главныя священнодѣйствія входящія въ составъ всенощныхъ бдѣ- 
ній значатся въ чиноположеніи Вечерни и Утрени.

Богослуженіе Утрени ррД l?.’3?; öpOpou, ор&ріѵ̂ , Хеітоир̂ йе 
èü)iltv7]; sacrificium matutinum; L: das Opfer des Morgens): Исх. 
29, 38— 42. Числ. 28, 3— 8. —  Утреннее Богослуженіе, по на
чалу своему, такой же глубокой древности, какъ и Вечернее, и имѣетъ 
такое лее важное значеніѳ. Утреннее врем въ самой природѣ состав
ляетъ какое-то особенное торжество, въ которомъ участвуетъ каждое 
твореніе, свойственнымъ себѣ образомъ вознося хвалебную пѣснь Творцу 
своему (Псал. 64, 9. 14. Сн. Псал. 18, 1— 7. Сн. Псал. 91, 
2— 6). Въ царствѣ вѣры опо ознаменовано особенными событіями. 
Утромъ отецъ вѣрующихъ шѳлъ на гору Моріа, чтобы совершить тамъ 
Богу свое жертвопрйношеніе. Утромъ патріархъ Іаковъ возлнлъ елей 
па камень послѣ видѣнія имъ таинственной лѣстницы. Утромъ послѣдо- 
вало избавленіе народа Божія отъ рабства Египетскаго, и утромъ Из
раильтяне воспѣли благодарственную пѣснь Богу по іірешествіи Черм- 
паго моря. Утромъ открылось нрисутствіѳ Божіѳ на горѣ Синайской, и 
пророкъ повелъ народъ свой въ срѣтеніе Господу, чтобы принять отъ 
Него законъ откровенный (Исх. 19, 16— 19). Утромъ древній Псал- 
мопѣвецъ любилъ хвалить Бога и воснѣвать славу Его. Утромъ самъ 
Господь нашъ молился небесному Отцу Своему, и часто не утро только, 
по и цѣлыя ночи проводилъ въ молитвѣ (Марк. 1, 35. Лук. 6, 12. 
9, 28. 37). Утро ознаменовано для насъ особенными событиями. Утромъ 
было рождество Христа Спасителя, воспѣтоѳ Ангелами. Утромъ Хрис
тосъ судимъ былъ Пилатомъ и Иродомъ. Утромъ послѣдовало славное 
воскресеніе Его изъ мертвыхъ. Утромъ Св. Духъ сошелъ на Апосто
ловъ въ день Пятьдесятницы, когда они вмѣстѣ пребывали въ молитвѣ. 
Въ Ветхомъ Завѣтѣ утренняя жертва предписана была закономъ, по
добно Вечерней (Исх. 29, 3S— 39. Числ. 28, 3— 4); и утреннее 
молѳніе всегда соблюдалось людьми благочестивыми (Псал. 5, 4. 54,
18. 56, 9. 58, 17. 62, 2. 91, 2— 3. Прем. Сол. 16, 28. Сир. 
39, 6). Въ Хр. Церкви Утреннее Богослуженіе, подобно Вечернему, 
сначала соединялось съ древнимъ Іѵдейскимъ, и первые Христіане по
стоянно ходили на молитву въ Храмъ Іерусалимскій (Дѣян. 2, 46— 47. 
5, 12. 21. 42). Но съ теченіемъ времени Вогослужепіѳ Христіанское 
получило свое образованіѳ, особенно послѣ паденія ветхозавѣтныхъ обря
довъ вмѣстѣ съ Храмомъ Іерусалимскимъ, и изъ прежнихъ установлен̂  
удержало только то, что сообразно съ свойствомъ и духомъ Христіап- 
етва. О главныхъ священнодѣйствіяхъ Хр. Богослужѳнія вообще упоми



нается въ самомъ св. Писапіи (си. иа up. 1 Кор. 14, 26. Ефес. 5,
19. Колос. 3, 16. 1 Тим. гл. 2). Въ частпостп, касательно утреп- 
пяго Вогослуженія, въ Постаповлепіяхъ Апостольскихъ пе только дается 
зановѣдь вѣрующимъ каждый депь собираться утромъ, равно какъ и ве
черомъ, для молитвы, по представляется самый составъ Утреипяго Бого- 
служенія. Составъ этотъ представляется слишкомъ кратко. Въ пемъ ука
зываются: утрѳпній Псаломъ, молитвы за оглатеппыхъ и за пими мо
литвы вѣрныхъ, соотвѣтствующія пашей великой Ектепіѣ, далѣе —  мо
литвы просительная о разпыхъ милостяхъ и щедротахъ отъ Бога, какъ 
то утра и дня сѳго мирна и безгрѣшпа, Апгѳла мирна, и пр., заклю
чавши молитвою Епископа о милостивомъ призрѣніи на насъ и милости- 
вомъ принятіи утрѳннихъ благодарепій ііапшхъ и помішваіііи насъ, и 
все заканчивается молитвою Епископа надъ преклопивппгаи главы о при- 
зрѣніп па нихъ гг благословеніи ихъ благословепіемъ духовпымъ, о со
хранен! и и соблюдепіи ихъ въ благочестіи и правдѣ и удостоепіи вѣч- 
ной жизни во Христѣ Іисусѣ. Но въ другихъ мѣстахъ тѣхъ же Поста
новлена, кромѣ того упоминается о иѣпіп Псалмовъ и молитвахъ въ 
зданіяхъ Господнихъ утромъ и вечеромъ (Кн. 2. гл. 59. K. S. гл.
34); также о чтеніи Писапія и поучепіяхъ (K. 2. гл. 5 4. сн. 5. 
гл. 19). Послѣ еще болѣѳ видимъ развитія въ семъ Вогослужепіи. Св. 
Іоаннъ Златоустъ п св. Епифаиій упоминаютъ объ утренпихъ Гимпахъ 
постоянно бывающихъ въ св. Церкви (Злат. 18 Бес. па Дѣяп. Еииф. 
de Fide). О пѣпіи псалмовъ поліелейныхъ „Хвалите имя Господпе и 
Испов. Господеви“ упомииаетъ св. Аѳанасій Великій (Аполог, о бѣгствѣ. 
Сп. Sozom L. III. cap. 6. Theodor. L. II. с. XIII). Издревле 
употреблялись также въ утренпемъ Хр. Богослужепіи извѣстнѣйшія 
пѣсни Ветхозавѣтныя, послужившія въ послѣдствіи осповапіемъ для ир- 
мосовъ и капоновъ Христіапскихъ (см. о пихъ ниже; сп. Истор. обз, 
Пѣсноп. Греч. ц. Филар. Черп. р. 25— 35). Пѣснь Богоматери: 
„Величитъ душа моя Господа“ издревле также относилась къ утреннему 
Богослуженію, издревле помѣщаясь въ древпихъ Псалтиряхъ послѣ псал- 
мовъ и ветхозавѣтныхъ гимиовъ. Славословіе великое „Слава въ выш- 
нихъ Богу“ въ самыхъ Постап. Ап. называется утреннею пѣснію (К. 7. 
гл. 47). Постепенно такимъ образомъ развиваясь, Богослужепіѳ Утрепн 
и Всенощпаго бдѣнія особенно должно было возвыситься, съ 4-го вѣка, 
когда при господствующемъ мирѣ Церкви, много стало составляться свящ. пѣс- 
ней и молитвъ, и еще особепнѣе— съ того времепи, когда явились творцы ка- 
ноновъ и воспѣли событія Церкви и подвиги Святыхъ языкомъ вдохно- 
вепнымъ. Это въ 7-мъ, 8-мъ п 9-мъ вѣкахъ Христіанскихъ. Съ сего 
времени Богослуженіѳ Утрени явилось въ Восточной церкви въ полномъ 
его развитіи и сохраняется до настоящихъ временъ. Обыкновенный по
рядокъ свящепнодѣйствій Утрени, издревле соблюдаемый Восточпою Пра
вославною церковію, слѣдующій: 1., Вступленіе въ Утреню, 2., ПІе- 
стопсалміе, 3., Ектенія Великая, 4., иѣсиь „Богъ Господь и явися



намъ“ съ тропарями, 5., чтеніе рядовыхъ каѳизмъ, 6., Псаломъ 50-й,
і ., канонъ съ краткими ектеніями, 8., псалмы и стихиры хвалитныя 
и славословіе великое, 9., ектенія утренняя просительная, 10., сти
хиры стиховны, 11., ектенія сугубая „Помилуй насъ Боже“ , и от- 
нустъ. На дни Воскреспыѳ и праздничные въ утреииезгь Богослуженіи, 
подобно какъ и въ Вечернемъ, бываютъ нѣкоторыя перемѣны и при- . 
бавленія къ обыкновенному порядку; въ другіе дни, особенно въ вели- 
комъ посту, сокращается и тотъ порядокъ, который кратко здѣсь пред
ложена Особенно замѣчательны утрени— на Великій пятокъ и на св. 
Пасху. Первая преимущественно состоитъ изъ чтенія Евангелій, а по- 
-слѣдняя почти вся есть торжественная пѣснь во славу Воскресшаго Гос
пода. Надобно еще помнить, что Утрени обыкновенно предшествуете 
Полунощница, a ігослѣ Утрени совершается послѣдованіѳ 1-го часа. См. 
о всемъ этомъ въ Церк. Устав. Служѳбн., слѣдовалной Псалтири, 
•Октоихѣ, Тріодяхъ и ир.

Полунощница. Полунощное моленіѳ, ио началу своему, изъ глу
бокой древности. Еще царь и пророкъ Давидъ любилъ молиться въ 
полночь (Псал. 118, 55. 62. 147— 148). Въ Христіанской церкви 
полунощница освящена примѣромъ самого I. Христа и Апостоловъ. Го
сподь любилъ молиться ночыо (Лук. 6, 12. 9, 28. 37), и предъ стра- 
дапіями Своими въ саду Геѳсиманскомъ въ полночь молился до кроваваго 
пота (Лук. 22, 41— 44). Онъ училъ и Своихъ послѣдователей посто
янно бодрствовать и молиться (Мѳ. 24, 42—47. Марк. 13, 33 37.
Лук. 21, 34— 36). Сюда особенно относится притча Его о дѣвахъ, 
•ожидающихъ жениха (Лук. 25, 1— 13). Св. Апостолы пе забывали 
этой священной обязанности. Ап. Павелъ съ Силою въ полночь моли
лись Богу въ самой темиицѣ (Дѣян. 16, 25), и полунощная молитва 
заповѣдапа Апостолами и всѣмъ вѣрующимъ (Пост. Ап. К. 8. гл. 34), 
и особенно одобрялась древними Отцами и учителями Церкви (См. на 
прим. Клим. Алекс. Стром. 7., Тертул. ad TJxorem L. 1. с. 4., 
Кипріана о молитвѣ, Оригѳна о мол. гл. 33., Басил. В. во 2-мъ 
письмѣ къ Григор. Назіанз. о пустып. жизни, св. Іоан. Злат, въ 
Бесѣд. 26 на Дѣян. и въ 14-й па Поел, къ Римл., блаж. Іерон. 
въ письм. къ разнымъ лицамъ, и др. Псалмы и молитвы, входящіе 
въ составъ ея, согласно читаются во всѣхъ древнихъ Греческихъ Ча- 
сословахъ. Она состоитъ изъ двухъ частей: въ первой, послѣ общихъ 
пачальпыхъ молитвъ, нсалма 50-го, псалма 118-го и Символа вѣры, 
Церковь напоминаете вѣрующимъ о нечаянности втораго пришествія Хри
стова и страшномъ судѣ Его; въ другой, послѣ двухъ краткихъ псал
мовъ (120 и 133), приноситъ моленіе Богу о прежде почивпшхъ от- 
цахъ и братіяхъ нашихъ, и все оканчиваете ектеніею какъ о всѣхъ 
живущихъ, такъ и объ умершихъ вѣрующихъ, ожидающихъ воекресенія 
и вѣчной жизни.



За полунощницею слѣдуѳтъ самая Утреня, и если совершается от- 
дѣльно отъ Вечерни, то послѣ общихъ начальныхъ молитвъ, начинается 
краткимъ молебствіемъ о блаіосостоянги царя и царства. Молѳніѳ это 
основывается па словахъ Писанія: „Молю прежде всѣхътворити молитвы— 
за вся человѣки,за царя и за всѣхъ, иже во власти суть“ . Цѣль такого 
моленія иоказываетъ само Писаніе. Она ие только та, чтобы, по словамъ 
пророка, въ мирѣ ихъ былъ миръ для насъ (Іѳр. 29, 7), ио и та, 
да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чи- 
стотѣ* (1 Тим. 2, 1— 2); и Церковь никогда не забывала этой священ
ной обязанности. „Мы молимся и за Имнераторовъ, ігишетъ Тертул- 
ліанъ, за ихъ начальство и власти. О здравіи Императора мы молимъ. 
Бога вѣчнаго, Бога истиннаго, Бога живаго, у котораго и сами импе
раторы ищутъ себѣ милости,— отъ котораго ихъ власть и дыханіѳ. Ему- 
то мы, возводя очи на небо, съ распростертыми руками, съ обнажен
ною головою, безъ понудителя, отъ сердца молимся о долгодепствіи 
Имнераторовъ, о благосостояніи имперіи, о безопасности дома ихъ, о 
храбрости воиновъ, о вѣриости сената, о благонравіи народа, о- мирѣ 
всего міра, и о всемъ, чего и простой человѣкъ и Кесарь желаетъ“ 
(Ароі. с. 3 0 .  31 и 3 $ ) .  Аѳинагоръ въ защитителыюмъ посланіи сво
емъ за Христіанъ къ Императорамъ пишетъ: „Мы столько жѳ молимъ. 
Бога за вашу имперію, дабы она болѣе и болѣѳ распространялась, и 
дабы исполнялись всѣ ваши пачипанія, сколько и о томъ, что полезпо 
и для насъ, дабы, живя въ тишинѣ и сиокойствіи, содѣмствовали испол- 
ненію всѣхъ вашихъ новелѣпій“ . Оригенъ, опровергая клевету Цельса,. 
будто бы Христіапѳ иѳ псполпяютъ своихъ обязанностей къ Государю и 
совсѣмъ ие помогаютъ ему въ его справедливыхъ войнахъ, говоритъ: 
„Мы въ свое время помогаемъ Императору, но (такъ сказать) боже- 
ственнымъ, а пе человѣческимъ оружіемъ; и -сіе дѣлаѳмъ, повинуясь убѣж- 
депію Апостола (1 Тим. 2, 1— 2), и чѣмъ кто благочестивѣе, тѣмъ бо- 
лѣе помогаѳтъ Императору, болѣе, нежели стоящіе въ строю и убиваю- 
щіѳ враговъ воины. Ведущіе брань не должны пренебрегать нашими 
воинами, у которыхъ руки чисты, но которые ратуютъ, проливая къ 
Богу молитвы за законнаго Государя и за воиновъ, вѳдущихъ правед
ную брань, да сокрушится все противное право творящимъ. Итакъ, мо
литвами нашими поражая всѣхъ зачиніциковъ браней, демоновъ и пару* 
шителей тишины и мирныхъ союзовъ, мы болѣѳ дѣлаемъ для царей, не
жели тѣ, которые сражаются за государство“ (Прот. Цельса, стр. 426). 
Подобн» обр. св. Златоустъ, объясняя слова Ап. Павла: „молю прежде 
всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодарепія за вся чѳло- 
вѣки“ ншпетъ: „и вѣрующіе зпаютъ это, какимъ образомъ каждый день 
приносятся молитвы ко Господу и вечеромъ и утромъ; какимъ образомъ 
бываютъ моленія отъ Церкви за весь міръ, за царей и за всѣхъ, иже 
во власти суть“ (Homil. УІ in Timoth.).



Послѣ начальнаго возгласа Утрени отъ священника, среди общаго 
безяолвія, ири слабомъ мерданіи свѣта, тихо и внятно читается Шесто- 
псалміе. Это избранные псалмы, приличные утреннему времени: 3, 37. 
62. 87. 102 и 142. Выражая собою внутреннюю бесѣду утреннюю- 
щей души съ Богомъ, псалмы эти такъ трогательны, утѣшительны и 
поучительны, что способны въ самомъ великомъ грѣшпикѣ возбудить 
чувство покаяніл и надежды на милосердіе Божіе, и душу, пораженную 
самою лютою скорбію, утѣшить и ободрить. И учрежденіе читать ихъ- 
въ пачалѣ Утрени принадлежитъ къ древнимъ временамъ. О 6 2-мъ 
нсалмѣ, какъ начинательномъ псалмѣ Утрени, упоминается еще въ Поста- 
новленіяхъ Апостольскихъ (Кн. 2. гл. 59. сн. К. 8. гл. 37). Св- 
Іоаинъ Влатоустъ о семъ псалмѣ пишетъ, что отцы Церкви установили 
ежедневно произносить его, какъ духовную пѣснь и врачество, для ис- 
•греблеиія нашихъ грѣховъ и для возбуждѳнія въ насъ любви къ Богу 
и духовной радости и веселія (Толк, иа 143 псал.). Св. Аѳанасій В. 
часто совѣтуетъ читать псаломъ сей во время частной, домашней утрен
ней молитвы (Поел, къ Марке л. и о дѣвствѣ). Св. Кассіанъ свидѣтель- 
ствуѳтъ, что псаломъ сей ежедневно поется на утреннелъ Богоолужѳнін 
во всѣхъ восточныхъ мопастыряхъ (Idstit. Кп. 3. гл. 3). Молитвы 
утреннія, читаемыя нынѣ священникомъ во время шестопсалмія, вѣроятно, 
написаны св. Басил. Вел. По крайней мѣрѣ одна изъ нихъ: „Возсіяй 
въ сердцахъ нашихъ истинный свѣтъ“ , въ древней Греческой Псал
тири, какъ и въ нынѣшнихъ, читается съ его именемъ (Ист. обз. Пѣсп» 
Фил. Черн. стр. 85).

Послѣ шестопсалмія и великой ѳктеніи (сн. о велик, ект. въ Ве
черни) возглашается „Богъ Господь и я вися намъи съ стихами его 
на настоящей гласъ, и клиръ торжественно повторяете сей стихъ, и не
посредственно за симъ поетъ тропарь въ честь праздника или святато; 
во дпи поста и въ памяти умершихъ, вмѣсто „Богъ Господь“ , поется 
„Аллилуія“ съ особенными стихами и тропарями. Стихъ „Богъ Гос
подь и явися намъ“ взятъ изъ псалма 117-го и возвѣщаетъ собою ра- 
достпыя времена нришествія Христова на землю. Отсюда онъ самъ 'со
бою повторялся въ устахъ народа и дѣтей Еврейскихъ, когда они тор
жественно встрѣчали Спасителя въ Іерусалимѣ, какъ своего Мессію, 
Господа и Бога (Лук. 19, 37— 38. сн. Мѳ. 21, 9 и 23, 29. Іоан. 
12, 12— 18), и Церковь весьма прилично установила повторять его 
въ настоящее время, когда торжественно восноминаетъ радостная свои 
событія. Слѣдующій за нимъ тропарь есть краткая пѣснь, составленная 
въ честь праздника или святаго, кратко изображающая духъ праздника* 
или главныя черты изъ жизни святаго, призывая каждаго къ духовной 
радости, славословію, благодаренію и поклонепію. Самое слово тропарь- 
(тротшреюѵ) по инымъ потому такъ называется, что тропари на Грѳче- 
скомъ писаны стопами. Другіе производятъ это слово отъ тротом нравъ.



или образъ жизни, потому что тропари содержать въ себѣ образъ жизни 
святыхъ, или описаніе сущности праздника. Ипыѳ производятъ отъ тро- 
izaiïov— трофей или знакъ нобѣды, ноколику въ пихъ изображаются под
виги и побѣды святыхъ, или торжество праздника. Другіѳ— отъ трбтго?— 
перепосъ рѣченія изъ собственнаго значенія въ несобственное, потому что 
такой пѳрѳносъ значепія рѣчепій часто въ пихъ усматривается. Еще 
иные, наконецъ,— отъ третш обращаю, потому что тропари въ стихи- 
рахъ и канонахъ въ честь праздниковъ или святыхъ. обращаются въ нѣ- 
ніи на разные гласы, подобпы и ирмосы, и никогда не поются однимъ 
голосомъ. Послѣдпюю мысль подтвѳрждаютъ Зонаръ и Маркъ Ефѳсскій. 
Зонаръ на Воскресные каноны Дамаскипа пишетъ: Tporzdpia vero di- 
cuntur, ut quae ad hymnos convertimtur et modulationein ad eos fa- 
ciunt: vel etiam quod vocem canentimn ad modulationem et munermn 
hirmorum vertant“ (Swiceri Thes. Eccl. sub voce: Tpoirâpeiov. Си. 
Церк. ист. Инпок. В. 6-й: припадл. Богослуж. Нов. Скриж. Ч. 2. 
гл. 4.,§ 9. Фил. Черн. Обз. Дѣспоіг. р. 199 —  200). Начало сло- 
женія тропарей или свящ. стиховъ ж нѣспей во славу Божію и въ честь 
святыхъ Его восходитъ къ самымъ древнимъ временамъ, и особенно раз
вилось въ 4-мъ вѣкѣ и въ слѣдующихъ вѣкахъ (см. о семъ въ Ве
черни). Этими священными пѣспями св. Церковь пачипаетъ возвѣщать 
памъ теперь то духовное празднество, для котораго собрала насъ, и 
которое особенно будетъ воспѣто ею послѣ чтепія каѳизмъ Псалтири. 
Чтобы ближе имѣть понятіе о сихъ тропаряхъ или пѣспяхъ вотъ для 
примѣра тропари па пѣкоторые дни и праздники года. На день Благо- 
вѣщѳпія Богородицы: „Днесь спасенія нашего главизна и ѳжь отъ вѣка 
таинства явлепіе: Сыпъ Божіи Сыпъ Дѣвы бываетъ“ , и пр. На Рож
дество Христово: „Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія мірови 
свѣтъ разума*, и пр. На Крещеніе Господне: „Во Іорданѣ крещаю- 
щуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклоненіѳ“ , и нр. На Входъ 
Господень въ Іерусалимъ: „Общее воскресеиіе прежде Твоея страсти 
увѣряя, изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря, Христе Боже“ , и пр. 
На праздникъ Пятьдесятницы: „Благословепъ еси, Христе Боже нашъ, 
иже премудры ловцы явлей, ниспославъ имъ Духа Святаго“ , и пр. На 
дни Богородицы: „Къ Богородицѣ прилежно нынѣ притецемъ грѣшніи 
и смирепніи, и припадемъ, въ покаяпіи зовуще изъ глубины души: Вла
дычице, помози, на ны милосерд овавши“ , и пр. На дпи Архапгеловъ 
ж Ангеловъ: „Небесныхъ воинствъ Архистратиги, молимъ васъ присно 
мы недостойніи: да вашими молитвами оградите насъ“ , и пр. На дни 
Предтечи: „Память праведнаго съ похвалами, тебѣ же довлѣетъ свидѣ- 
тельство Господне, Предтече“ , и пр. На день св. Ан. Петра и Павла: 
* Апостоловъ первопрестольницы и вселенныя учителіе, Владыку всѣхъ 
молите, миръ вселепнѣй даровати“ , и пр. Святителю: „Правило вѣры 
и образъ кротости, воздержанія учителя яви тя стаду твоему яже ве
щей истина“ , и пр. На дни мучениковъ: „Мученицы твои, Господи,



бо страданіяхъ своихъ вѣнды пріяша нетлѣиія отъ Тебе, Бота нашего“ , 
и іф. Преподобному: „Въ тебѣ, отче, извѣстпо спасеся, еже по об
разу: пріимъ бо крестъ, послѣдовалъ еси Христу“ , и пр. п пр.

Послѣ Богъ Господь и тропарей дня или праздника, равно какъ и 
послѣ Аллилуія съ тропарями дней поста п памяти умершихъ, Цер
ковь обращается къ Псалмопѣнію, читаются двѣ рядовыя каѳнзмы изъ 
Псалтири, начинающіяся и раздѣляемыя славословіѳмъ Троицѣ и заклю
чающаяся эктеніею, сѣдальнами и чтеніемъ. Въ древности, какъ выше 
замѣчено, п все Ботослуженіе Утрени, такъ какъ и Вечерни и Все- 
нощпыхъ бдѣпій, главнымъ образомъ составляли Псалмы. Объ употреб- 
леніи ихъ при Богослуліепіи мы видимъ и изъ самаго свящ. Шгсанія 
(См. па нр. 1 Кор. 14, 26. Ефес. 5, 19. Колос. В, 16. сн. Дѣян.
16, 25). Лукіапъ, языческій писатель 2-го вѣка о смерти Перегрина 
и въ разговорѣ „Филопатридъ“ свидѣтельствуетъ, что дрѳвніе Христіапе 
цѣлыя ночи проводили въ псалмопѣиіяхъ. Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ:
„In Ecclesiis pernoctantibus primus et médius et novissimus est Da
vid“ , т. e. что во время всенощныхъ бдѣній псалмы Давида состав
ляютъ и начало и средину и конецъ Богослужепія (de Poenit. Нот.
VI. Basileae. 1705 an. T. VII. p. 146). Св. Василій В., защи
щая обычаи своей церкви, говоритъ о разныхъ видахъ псалмонѣнія во 
всенощныхъ бдѣніяхъ. „Обряды наши, пишетъ онъ, согласны съ обря
дами всѣхъ церквей Божіихъ. И именно, вставши ночью, до разсвѣта, 
вѣрующіе поспѣшаютъ въ домъ молитвы, и въ скорби, съ сокрушеніеиъ 
сердца и слезами приносятъ исповѣданіе Богу въ грѣхахъ своихъ. По
томъ, возставши отъ молитвы, нѳреходятъ къ псалмопѣнію. И сперва 
раздѣлившись на двѣ части, поютъ поперемѣнно одни послѣ другихъ, 
и тѣмъ укрѣпляютъ себя въ Словѣ Божіемъ и вмѣстѣ возбуждаютъ вни- 
маніе и предохраняютъ себя отъ легкомыслія сердца; потомъ, давши 
одному изъ среды себя начинать пѣніе, прочіе подпѣваютъ ему низшимъ 
гласомъ. И такимъ образомъ въ различиомъ псалмопѣніи проведши ночь, 
раздѣляя пѣніе молитвами, при разсвѣтѣ дня опять всѣ вмѣстѣ какъ бы 
едиными устами и единымъ сердцемъ псаломъ покаянный воспѣваютъ Гос
поду, каждый собственными словами принося покаяніе“ (Epist. ad Ne
ocaesar. LXIII. Parissis. 1638 an, Т. ІП. p. 96). Такое употреб- 
леніѳ Псалтири въ утреннѳмъ Богослуженіи можно видѣть и изъ самаго, 
состава и порядка священно дѣйствій Утрени, издревле соблюдаемая 
Православною Церковію. Такъ, самое вступленіе въ Утреню главнымъ 
образомъ состоитъ изъ чтѳнія Псалмовъ. Потомъ, какъ мы видѣли, чи-  ̂
тается 6-ть избранныхъ псалмовъ. Далѣе, послѣ великой ѳктеніи и 
„Богъ Господь и явися намъ“ съ тропарями, опять псалмы. Въ самые 
праздники и дни Воскресные пѣніе величанія и праздничныхъ тропарей 
и пѣсней н чтеніе Евангелія предваряютъ опять псалмы, такъ называе
мые полѵелейные. Послѣ канона, который въ основаніи своемъ имѣетъ



преимущественно извѣстнѣйшія нѣсни Ветхозавѣтныя, сіѣдуютъ опять 
псалмы, такъ называемые Хвалитные —  отъ новторенія въ нихъ слова 
„хвалите“ . Послѣдованіе 1-го часа, но отнустѣ утреіги, подобно дру
гимъ часамъ, состоитъ также изъ псалмовъ. Но псалмы— ие единствен- 
ноѳ запятіе вѣрующихъ въ свящеппыхъ ихъ собраніяхъ. Главный пред- 
летъ ихъ— Христосъ и совершепіѳ имъ великаго дѣла нашего иску пле
тя и спасенія. Отсюда какъ въ Вечѳрнемъ, такъ и въ утреипемъ Бо- 
гослуженіи все направлено главнымъ образомъ къ ирославлепію Христа. 
Для этого въ Хр. Богослуженіи издревле, съ самыхъ временъ Апостолъ- 
скихъ, особенныя слагались свящ. пѣсни, Христа воснѣвающія (см. о 
семъ въ Вечерни), особенныя составлялись молитвы, ко Христу отпо- 
сящіяся, особенныя предлагались чтепія изъ Писапія, о Христѣ благо- 
вѣствующія, особенпыя учреждались обряды, и священнодѣйствія, Христіан- 
скія выражающія истины. И такимъ‘образомъ и Богослужепіѳ Утрепи, 
подобпо Вечернему, все проникнуто духомъ Новозавѣтиаго, Христіан- 
скаго ученія. Вдѣсь въ особенности мы должны сказать о Поліѳлеѣ,. 
Еанонѣ и великомъ Славословит, которыя ітослѣ тропарей на „Богъ Гос
подь*' особенно отличаютъ Вогослужепіе Утреии отъ Вечерпяго.

Послѣ каѳизмъ Псалтири въ простые дпи читается нятьдесятый нса- 
ломъ, къ которому присоединяется молитва: „Спаси Боже люди твоя“; 
но на дпи Воскресные и нраздничпые бываетъ Лоліелей: церковь ярко 
освѣщается свѣтомъ возженныхъ свѣчь и лампадъ съ елеемъ, и по от
верти царскихъ вратъ въ праздничные дпи свящѳииодѣйствующіе вы
ходятъ изъ Алтаря, дабы воспѣвать хвалы Богу и святымъ Его среди 
храма, нрѳдъ иконою праздника. Въ это время поются псалмы поліе- 
лейные: „Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа“ и „Исповѣ- 
дайтеся Господеви, яко благъ, яко ввѣкъ милость Его“ , съ ирипѣвомъ: 
„Аллилуіа“ . Потомъ въ праздники бываетъ величаніе въ честь празд
ника или святаго. Послѣ величанія, во дни Воскресные, поются вос
кресные тропари: „Ангельскій соборъ удивися“ , и нр. съ припѣвомъ: 
„Благословенъ еси Господи“ ; за симъ, послѣ малой ектѳніи, поются 
утрепніе Аптифопы, иначе называемые степенны; далѣѳ возглашается 
прокименъ и читается Евангеліе; за Еваигеліѳмъ но пятидесятомъ пеалмѣ. 
поются Особенныя молитвенныя пѣспи и стихира праздника; нотомъ произ
носится молитва: „Спаси Боже люди твоя“, и проч.; наконецъ, бы
ваетъ поклоненіе предъ Евангеліемъ или иконою праздника и цѣлованіе 
ихъ, и во дни праздничные вѣрующіе помазуются благословепнымъ еле
емъ. Всѣ эти дѣйствія въ пастоящемъ своемъ видѣ, и болѣе общими 
на Востокѣ, конечно, сдѣлались съ того уже времени, когда св. Іоаннъ 
Дамасішпъ и Ѳеодоръ Студитъ довершили составъ Вогослуженія и изло
жили его въ книгѣ, называемой Уставъ или Тииикъ (Татсіхоѵ); но пер- 
воначальнымъ своимъ образованіѳмъ, безъ сомиѣнія обязаны временамъ 
древнѣйшимъ, хотя и не льзя съ точностію показать начала ихъ. Такъ



1., о умилительномъ нѣніи псалмовъ поліелейныхъ, какъ мы выше за- 
мѣтили, упомипаетъ св. Аѳанасій Великій, свидѣтельствуя о своемъ из
бавлены во время этого пѣнія отъ угрожавшей ему опасности. „Была 
уже ночь, и пародъ, проводя это время въ церкви, ожидалъ бдѣнія. 
Вдругъ приходить начальникъ и окружаетъ войскомъ церковь. Св. Аѳа- 
пасій, увидѣвъ это, принялъ мѣры, чтобы народъ не потерпѣлъ за него 
какого вреда. Сидя на каѳедрѣ, онъ повелѣлъ діакону, чтобы читалъ 
псаломъ, и народу, чтобы отвѣтствовалъ: „яко въ вѣкъ милость Его“ . 
Тогда въ народѣ произошло такое умилительное пѣніе, что самые воины, 
посланные схватить св. Аѳанасія въ храмѣ, увлечены были симъ пѣ- 
піемъ, и онъ вышелъ изъ храма невредимымъ (Ароі. о бѣгствѣ, Т. 1. 
стр. 716. Sozom. L. III. с. VI.. и Theod. L. II. с. XIII). Предъ 
наступленіемъ Великаго поста къ псалмамъ поліѳлейнымъ присоединяется 
•трогательный псаломъ „Нарѣкахъ Вавилонскихъ“ , чтобы трогатѳльнымъ 
изображеніемъ плачевнаго состоянія Іудеевъ въ плѣну Вавилонскоиъ по
казать человѣку грѣшнику его нравственное плѣненіе и удаленіе отъ 
града Божія, и тѣмъ возбудить къ покаянію.— 2., Величанія на ве- 
ликіе праздники и въ честь святыхъ, вѣроятно, отъ самыхъ древнихъ 
временъ и, можетъ быть, получили свое начало вмѣстѣ съ самыми празд
никами... Величанія въ честь святыхъ, безъ сомнѣнія, получили свое 
начало въ то еще время, когда Христіане, на памятники мучениковъ, 
цѣлыя ночи проводили въ священныхъ иѣснопѣніяхъ, прославляя благо
честивые пхъ подвиги (Мѳ. о, 10— 12. Апок. 6, 9— 11. 1, 9 —
17. Сн. Поел. Смирнск. Ц. о мучен, кончинѣ св. Полик. Кипріан. 
о пам. муч. Epist. XXXVII. Вас. В. на 40 муч. и др.). Вѳлича- 
пія издревле помѣщались въ концѣ Псалтири (Allatii Dissert, de libr. 
Graec. Eccles. in Sect: Psalterium). — 3., Тропари Воскресные: „Ан- 
гельскій соборъ удивися“ , и пр. принадлежать св. Іоанну Дамаск гну. 
Они напоминаютъ дивное возстаніе Спасителя изъ йертвыхъ.— 4., Сте
пенны также почитаются его произвѳденіемъ. Это суть стихи, составлен
ные имъ по псалмамъ Давида, имѣющимъ надпись: „пѣснь степеней“ 
(т. е. отъ 119-го псалма до 133-го); стихи эти способны какъ бы 
по степенямъ возвышать духъ вѣрующаго къ высотѣ Божественной. 
Всѣмъ извѣстны умилительныя степенны 4-го гласа, повторяемыя кромѣ 
воскресныхъ дней и въ праздники: „Отъ юности моея мнози борютъ мя 
страсти, но самъмя заступи и спаси, Спасе мой“ , и пр. Но Антифонное пѣ- 
ніѳ (степенны, подобно Антифонамъ, поются поперемѣнно на клиросахъ) 
восходитъ къ самымъ древнѣйшимъ временамъ. Ввѳдѳніе въ Церковь анти- 
фопнаго пѣпія, обыкновенно, приписываютъ св. Игнатію Богоносцу (Сокр.
H. E. L. 6. с. 8). Оно особенно развито было въ Церкви въ 4-мъ вѣкѣ 
во дни Василія Вел. и Іоанна Златоуста (Сн. Филар. Черн. обз. Пѣсноп. 
1860 г. стр. 39 и дал. р. 85. 102. 113. р, 131 и дал.). — 5,, 
Евангеліе, подобно прочимъ книгамъ св. Писанія, на утреняхъ и все
нощныхъ бдѣнідхъ, читалось издревле. Только въ древности сначала не



было одрѳдѣленнаго постановленія, какіѳ книги или отдѣлы книгъ когда 
читать, а вообще предлагалисьчтенія изъ В. и Нов. Зав. Такъ, св. Ba
cklit В., въ одной бесѣдѣ своей касаясь предшествующего утренняго- 
Богослужѳнія, уиоминаетъ о чтенііі Шісаиія изъ обоихъ Завѣтовъ. Вотъ 
слова его: „Припомните, прошу васъ, о томъ нолѳзиомъ душесиаситель- 
номъ ученіи, которое вамъ было предложено въ утреннее время (т&ѵ 
'e i’etttihvoü); припомните наставленія изъ псалмовъ; изслѣдуйте приточ- 
ныя правила; превосходныя чтенія историческія; прибавьте зановѣди 
Аностольскія; присоедините накопедъ ко всему этому, какъ вѣнецъ, слова 
Евангельскія“ (Нот. X X I in Lacizis). Св. Кассіапъ, описывая свя- 
щенныя собранія пустынножителей Египетскихъ, также свидѣтельствуетъ, 
что въ вечѳрнихъ и почпыхъ собраніяхъ ихъ, сверхъ псалмовъ Давидо- 
выхъ, каждый день предлагались два чтенія изъ свящ. Писанія, одно 
изъ Ветхаго, а другое изъ Новаго Завѣта, а па Субботу и Воскре
сенье— оба чтенія изъ 'Новаго Завѣта, одно изъ Апостола или дѣяній 
Апостольскихъ, а другое изъ Еваыгелія (Lib. 2. с. YI). Но въ по- 
слѣдствіи наблюдалось при этомъ нриспособленіе къ духу дня или празд
ника, и чтѳнія изъ В. Завѣта отнесены къ вечернему Богослуженію 
(сн. Обз. пѣсн. Фил. Черн, о Злат. р. 112), а къ утреннему отне
сены чтенія изъ Евангелія; на Воскресные дни читались утреинія Вос- 
кресныя Евангелія, а на дни праздниковъ Евангельскія чтепія приспо
соблялись къ духу праздника или жизни святаго. Начало такого распре- 
дѣленія скрывается въ древнихъ времепахъ; въ 4-мъ и особенно въ 5-мъ 
вѣкѣ оно уже было извѣстно (сп. Церк. Ист. Инн. В. 5-ый: Бого- 
служѳніе). Въ 9-мъ в. Ими. Греческій Лѳвъ философъ и сыпъ его 
Конетантинъ Багрянородный писали эксапостиларіи и стихиры на утрен- 
иія Воскрѳсныя Евангелія. См. въ концѣ Октоиха. Сн. Sviceri Thés. 
Eccles. sab voce: ’Еѵсс̂ еХюѵ. Послѣ чтенія Еваигелія въ Воскр. дші 
Евангеліе выносится на средину храма для благоговѣйнаго поклоненія 
ему н цѣдованія; а во дни праздниковъ вѣрующіе покланяются и цѣ- 
луютъ икону праздника, при чемъ священнодѣйствуюіцій помазуетъ ихъ 
благословеннымъ елѳемъ; въ это между тѣмъ время въ Воскресные дни 
поется стихъ: „Воскресеніе Христово видѣвшѳ, поклонимся святому 
Господу Іисусу“ , и нр., и за тѣмъ „Помилуй мя Боже“ , и стихира 
воскресная, а въ праздники— стихира праздника или нразднуемаго свя
таго, и наконецъ все заканчивается извѣстною литійиою молитвою: 
„Спаси Божѳ люди твоя“ , и пр. (сн. о ней въ Вечерни). Такъ Цер
ковь соединила здѣсь все, чтобы въ радостные дни праздиествъ возвы
шать нашъ духъ къ небесному и вѣчному, съ одной стороны торжествен
но выражая предъ Богомъ пламенныя чувства вѣры и любви, нокаянія 
и умиленія, славословія и благодарѳиій, которыми естественно исполняется 
сердце наше среди духовныхъ праздиествъ иашихъ, съ другой стороны 
возбуждая и воспитывая подобпыя чувства, если ихъ еще яѣтъ въ на
шемъ еердцѣ, или и есть, но ие такъ живы и сильны. Для этой же-



цѣли, для торжѳетвѳннаго т. ѳ. выраженія духовной радости и торже
ства во славу Господа и въ честь святыхъ Его, въ пачалѣ поліелея 
постановлено возжигать всѣ свѣчи и лампады, оставляя горѣть ихъ до 
конца третіей пѣсни канона. На сей же конецъ, для возбужденія т. е. 
благоговѣнія и молитвы въ сердцахъ вѣрующихъ и для торжественная 
выраженія хвалы Богу и святынь Его, во время поліелея и величаиія, 
бываетъ кажденіе ѳиміамомъ иконы праздника, олтаря, всей Церкви к 
всего народа (Си. догм, отцѳвъ 7-го Всел. соб.). Для этой же цѣлиг 
предъ чтеніемъ Евангѳлія бываетъ звонъ въ колоколъ, дабы и остав
шихся въ домахъ возбудить къ благодарепію и поклопѳнію, или, напо
миная о подвигахъ святыхъ, расположить къ подражанію имъ. Тоже,, 
наконецъ, выражаетъ и помазаніе вѣрующихъ благословеннымъ елеемъ: 
это знакъ милости и благости къ намъ Божіей, такъ торжественно нами 
воспѣваемыхъ и нрославляемыхъ въ духовныхъ празднествахъ нашихъ.—  
Совсѣмъ другія дѣйствія совершаетъ въ это время Церковь въ памяти̂  
умершихъ. Въ это время поемся тогда псаломъ Непорочны, разде
ляемый ектеніями объ усопшихъ на двѣ статьи; въ концѣ второй статьи 
предъ ектеніею поются тропари заупокойныя съ припѣвомъ: „Благосло- 
венъ еси Господи“ , во время которыхъ священникъ кадить олтарь и 
всю церковь и предстоящихъ вѣрующихъ, и потомъ произносится екте- 
ііія объ усопшихъ. Псаломъ „Непорочны“ , составляющий 27-ю каѳизму, 
читался у Іудеевъ каждый день. Церковь Христіанская издревле также 
употребляетъ его, то на полунощницѣ, то на утрени, и судя по со- 
держанпо и смыслу его, весьма прилично установила повторять его въ 
памяти умершихъ, когда душа скорбитъ и ѳй всего ближе обращеніе къ 
Богу и поученіе въ законѣ Его, и всего естественнѣе взываніе къ Нему 
о помощи, оживленіи, вразумленіи, утѣшенш и сиасепіи. Тропари зау
покойные, равно какъ и большая часть послѣдованія объ усопшихъ, со
ставлены св. Іоанномъ Дамаскинымъ. Цѣль, съ которою Церковь со
вершаетъ сіи поминовѳнія, пе только та, чтобы ходатайствовать предъ 
Богомъ о црощеніи грѣховъ усопшимъ, но и та, чтобы подать духовное 
утѣшеніе и наставленіе живымъ, время отъ времени пробуждая и питая 
въ нихъ чувства живой вѣры въ будущую жизнь и братской любви къ 
умершимъ, скорбь и сокрушеніе о грѣхахъ и высшія надежды по смерти 
(си. 1 Сол. 4, 13— 18. сн. Злат. Пзъясн. на Дѣян. гл. 9. Нраво
учен. 21).— Особенное и умилительнѣйшее священнодѣйствіе совершается 
въ это время Церковію на великую субботу, когда самъ Жизиодавецъ 
представляется лежащимъ во гробѣ. Бъ это время послѣ „Богъ Го
сподь“ и тропарей дня, псаломъ „Непорочны“ , весь неремѣшанный по
хвалами иовозавѣтными, торжественно восдѣвается среди церкви, прѳдъ 
плащаницею, какъ предъ лежащимъ во гробѣ самимъ Спасителемъ, при 
яркомъ освѣщеніи храма и при свѣтѣ возженныхъ свѣчь въ рукахъ вѣ- 
рующихъ, выражая собою смѣіпеніѳ плача и торжества, умиленія и 
благоговѣиія. Трогательное сіе нѣпіе раздѣляется на три части, соітро-



вождаемыя каждепіемъ ѳиміама и заключаемый малыми ектепіями. Первую 
статью иачипаютъ слѣдующіе стихи: „Благословенъ еси Господи, научи 
мя оправданіемъ Твоимъ;— Жизнь во гробѣ положился еси, Христе, и 
Ангельская воинства ужасахуся, сниехожденіе славяще Твое“ , и пр. Вторая 
начинается троиаремъ: „Достойно есть величати Тя, Жизподавца, иа 
крѳстѣ руцѣ нростершаго, и сокрушшаго державу вражію“ . Третью на
чинаете стихъ: „Роди вси пѣспь логребенію Твоему приносятъ, Христе 
мой“ . И все заключается, наконецъ радостнымъ нѣиіемъ воскреспыхъ 
тронарей: „Ангѳльскій соборъ удивися, зря Тебе въ мертвыхъ вмѣнив- 
шася“ , съ прішѣвомъ: „благословенъ еси Господи“ (См. въ Уставѣ и 
Постн. Тріоди на великую Субботу.

Послѣ 50-го псалма простыхъ дней и молитвы: „Спаси Боже люди 
твоя“ дней ираздпичныхъ и поста, а въ Пасху прямо послѣ ектепіи 
великой, поется такъ называемый Канонъ съ своими ирмосами и пѣс- 
нями. Канонъ (xavàv) слово Греческое, значить правило. Въ пастоя- 
щемъ случаѣ подъ симъ пазвапіемъ разумѣется совокупность ирмоеовъ и 
•тропарей, или священныхъ стиховъ, составленныхъ по прилично дня, 
въ честь праздника или святаго, по извѣстпому правилу. Названіе Ка
нона, по свидѣтельству Зонара, по тому усвояется ирмосамъ и троиа- 
рямъ симъ, что они въ Греческомъ тѳкстѣ имѣютъ извѣстнов и опрѳ- 
дѣленное no правиламъ стихотворства число стонъ, стиховъ и пѣсней. 
Въ канонахъ сихъ надобно различать стихословіе Пѣсней и самые ир
мосы и тропари каноновъ. Пѣсней канона девять: восемь изъ нихъ взяты' 
изъ Ветхаго Завѣта и служатъ воспоминаніемъ главнѣйшихъ событій 
церкви Ветхозавѣтной; девятая нѣснь взята изъ Новаго Вавѣта, и вос- 
иомйнаетъ вонлощепіе Сыпа Божія отъ преблагословепиой Дѣвы Богоро
дицы. Пѣсни сіи изъ древле воспѣвались въ Христіапской Церкви, и 
кромѣ 9-ой были въ унотребленіи и въ церкви Ветхозавѣтпой. Онѣ 
служатъ основапіемъ и образцомъ для каноновъ и въ великомъ посту, 
для большаго назиданія вѣрующихъ, стихословятсл вмѣстѣ съ канонами. 
Вотъ сіи пѣсни: 1., нѣснь пророка Моисея, воспѣтая но чудесномъ 
переходѣ чрезъ Чермное море („Поимъ Господеви, славно бо нросла- 
вися“ : Исх. 15, 1 —  21); 2., его же нѣснь, содержащая въ себѣ 
•обличеніе невѣрія и иечестія непокорныхъ Іудеевъ („Вонми небо, и воз- 
глаголю“ : Втор. 32, 1— 44); 3., Благодарственная и вмѣстѣ нроро- 
чествѳниая пѣснь св. Анны, матери пророка Самуила („Утвердися 
сердце мое въ Господѣ“ : 1 Цар. 2, 1 —  10); 4., Пѣснь пророка 
Аввакума, провидѣвшаго пришествіе Христа на землю („Господи услы- 
шахъ слухъ Твой, и убояхся“ : Авв. гл. 3); 5., Предвозвѣщеніе про- 
рокомъ Исаіею рожденія Христа отъ Дѣвы и Его возстапія изъ мерт
выхъ („Отъ нощи утрѳннюетъ духъ мой къ ТебѣБоже“ *. Исаіи гл. 7. 
Ѵг. 14, и гл. 26, 9— 17); 6., Пѣспь пророка Іоны во чревѣ кита 
{„Возонихъ въ скорби моей ко Господу Богу“ : Іои. гл. 2. сн. Мѳ.



.12, 80 —  40); 7 и 8-я —  это молитва и иѣснь трехъ отроковъ 
ъъ пещи неоналимыхъ („Благословенъ ecu Господи, Боже отецъ на
шихъ Дан. гл. 3); наконецъ 9-ая хвалебная иѣснь Богородицы 
(„Величитъ душа моя Господа“ : Лук. 1, 46— 55) и нѣснь Вахаріи, 
отца св. Предтечи („Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, иже носѣтіг 
и сотвори избавлеиіе людемъ Своимъ“ : Лук. 1, 68 — 79). О второй 
иѣспи Канона надобно замѣтить, что поелику въ ней содержится обли- 
ченіе и угроза на ненокорпыхъ Іудеевъ, то Церковь употребляетъ ее 
только въ великомъ посту, когда всего нужнѣе обличеніе грѣганиковъ, 
дабы тѣмъ возбудить ихъ къ покаянію и исправленію.—Что касается до 
самыхъ каноновъ, то они приняты въ составъ Богослуженія въ 7-мъ, 
8-мъ и 9-мъ столѣтіяхъ, и большая часть ихъ написана Андреемъ, 
Архіеіт. Критскимъ, Космою, Еп. Маюмскимъ, Іоанномъ Дамаскинымъ, 
Оеофаномъ Начертаннымъ, Іосифомъ Студитомъ, Іосйфомъ Пѣснописцемъ, 
и Георгіемъ, митрок. Никомидійскимъ, современникомъ патріарха Фотія. 
По числу вышеуиомянутыхъ нѣсней, каждый полный канонъ состоитъ 
изъ 9-ти пѣспей; но есть каноны неполные, состояние изъ двухъ пѣ- 
спей, изъ трехъ, и нр. и потЬму называемые двупѣсиецъ, трииѣсвецъ, 
и проч. Всякая нѣснь канона имѣетъ опредѣленное число стиховъ или 
тропарей. Первый стихъ каждой нѣсни называется жрмосомъ или связью 
всѣхъ другихъ, и главная мысль его большею частію заимствуется изъ 
вышеупомяпутыхъ 8-ми нѣснѳй Ветхозавѣтныхъ и девятой Новозавѣтной. 
Онъ потому такъ называется, что оиредѣляетъ порядокъ слѣдующимъ 
за нимъ тропарямъ и тонъ пѣнію ихъ. Въ слѣдующихъ стихахъ послѣ 
перваго, смотря по духу дня или праздника, изображаются настоящія 
событія и обстоятельства Церкви— радостпыя или печальныя, т. е. или 
воспѣваются благодать и величіе Божіе въ дѣлѣ нашего искупленія и 
спасѳнія, и подвиги и добродѣтели Святыхъ, или изливаются чувства 
ігокаянія и сокрушенія о грѣхахъ, или приносятси теплыя молитвы Боту 
о спасеніи и номилованіи отшедшихъ отъ насъ отцевъ и братій нашихъ. 
Послѣдній стихъ каждой пѣсни большею частію бываетъ въ честь Бо- 
жіей Матери, и въ слѣдъ за нимъ торжественно повторяется первый 
ирмосъ, называемый катавасія. По третіей пѣсии бываетъ ектенія ма
лая , сѣдалепъ н уііакои и чтеніе; по 6-й малая ектенія, копдакъ и 
икосъ. По окопчаніи осьмой нѣсьни въ началѣ девятой Церковь про- 
славляетъ Богородицу собственною ея нѣснію, а на вѳликіе праздники 
въ это время бываютъ особенные припѣвы. Въ ирмосахъ 9-ой иѣсии 
почти всегда восиѣвается Богородица, какъ вѣнецъ Ветхозавѣтныхъ про— 
рочествъ и прообразован«!. По 9-ой пѣсни бываетъ ектеиія малая и, 
ексапостиларій или свѣтиленъ. Изъ т̂ого очерка каноновъ ясно можно 
видѣть, какое священпѣйшее занятіе, какое богатство святыхъ мыслей 
и чувствовапій представляютъ они вѣрующимъ, и потому какъ важны 
и священны должны быть они дм каждаго чувствующая Христіанина. 
•Съ одной стороны касаясь главнѣйшихъ событій Церкви Ветхозавѣтной, 
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и открывал въ пихъ чудные пути промысла Вожія, съ другой— изоб
ражая и воспѣвая событія Новозавѣтпыя, и прославляя въ нихъ чудныя 
дѣйствія благодати Божіей въ нашемъ опасен in, они соединяюсь Вѳт- 
хій Завѣтъ съ Новымъ, и нризываютъ небо и землю, всѣхъ и каж
даго къ духовному торжеству Церкви, пе оставляя ничего, что служило' 
бы къ укрѣиленію нашей вѣры и благочестія, что питало бы чувства 
покаянія и умилеіпя, что помогало бы духу освобождаться изъ подъ 
владычества грѣха и плоти, укрѣнляло бы волю въ дѣланіи добра и 
растворяло бы сердце къ высшішъ, не зѳмнымъ радостямъ и наслаждо- 
ніямъ. Для примѣра довольно припомнить здѣсь хотя нѣкоторме Ирмосы 
с/ь ихъ тропарями па исликіѳ праздники т'ода; таковы паприм. на Рождество 
Христово: Христос'!, раждается, славите; Христосъ съ небесъ, срящнте; 
Христосъ на земли, возпоеитеея, и пр.; на Іірещсшіе: Глубины открылъ 
есть дно и сушею своя влечетъ, въ ней нокрывъ противиыл, и up.; иа 
Срѣтеніѳ: Сушу глубокородительную землю солнце нашествова иногда, 
и пр.; на Благовѣщеніе: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово 
отрыгну Царицѣ-Матери, и пр.; на Пасху: Воскресенія день, нросвѣ- 
тимся людіе: Пасха, Господня Пасха, и пр.; на Вознесете: Спаси
телю Богу, въ мори люди не мокрыми ногами наставлыпѳму, и Фара
она го всѳвоинствомъ нотопльшему, и пр.; на Пятьдесятницу: Поптомъ 
нокры Фараона съ колесницами сокрушали брани, и пр.; на Успеніе: 
Преукрашенная божественною славою, священная и славная, Дѣво, на
мять твоя вся собра къ веселію вѣрішя, п пр.; па Воздвижеиіо: Крестъ 
начертавъ Моисеи впрямо жѳзломъ, Чермное пресече, Израилю иѣшѳхо- 
дящу, и нр. и пр. и ігр. Сіі. Г. Ловягииа Богосл. Каи. на Грач., 
Слав, и Русск. втор. изд. 1861 г.

Послѣ Канопа и слѣдующихъ за нимъ стихиръ хвалптиыхъ, въ 
Воскресные и праздничные дни отверзаются царскія врата, и по воз
главь священника: „Слава Тебѣ показавшему памъ овѣтъ“ поется Сла- 
воѵловіе великое'. „ Слава въ вышнихъ Богу“ ; вънростыѳ дни оно читается, 
а не поется. Славословіе великое, нодобпо малому ( „ Слава Отцу и Сыну и Св. 
Духу“), отъ самыхъ первыхъ вѣковъ въ Христіанской Церкви. Оно почти 
такъ же, какъ теперь, читается въ Постаиовлѳніяхъ Апостольскихъ (Кп. 7. 
гл. 47). На него, ио мнѣнію нѣкоторыхъ, указываетъ Плиній Младшій въ 
нисьмѣ своемъ къ Императору Траяпу. Его, думаютъ, вмѣстѣ съ другими свя
щенными гимнами, отмѣнилъ нѣть въ своей церкви лжеучитель третьяго 
"вѣка Павелъ Самосатскій. Его новелѣваетъ нѣть каждое утро св. Аѳа- 
насій Александрійскій. Его единодушно, no словамъ Златоуста, каждую 
утреню пѣлп мопашествующіе его времени. Изъ правилъ 4-го Толед- 
скаго собора видно, что оно изъ древнихъ временъ и въ общемъ у пот
реб лепіи было и въ Западной Церкви. Кто первый составилъ сіе сла
вословие, не извѣстпо. То очевидно, что оно составлено изъ обоихъ За- 
вѣтовъ и иснолпено самыхъ высокихъ мыслей и чувствованій. Въ древ-



пости его пѣіи всѣ вмѣстѣ, и пѣли при разсвѣтѣ дня, когда занима
лась заря на востокѣ; почему предъ нѣніемъ его священникъ и возгла- 
шалъ: „Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ“ . Цѣль его та, чтобы 
въ концѣ утрени, предъ разсвѣтомъ дня, торжественно исиовѣдать Бо
жество Искупителя, воздать Трисвятому должное славословіе и благода
рен іе, и вмѣстѣ съ симъ прннестъ ему теплое молеиіе, дабы онъ нау- 
чил'ь насъ творить волю Его, сохранить насъ отъ грѣха и продлилъ 
на насъ милость Свою во вѣкъ. Оно представляется здѣсь послѣ всѣхъ 
утреннихъ псалмопѣній, какъ совершеішѣшпее пѣніе, соединяющее міръ 
дольній съ горшглъ и выражающее собою и высочайшее исповѣданіѳ вѣры 
и глубочайшія чувства поклоненія и молитвы предъ Всевышнимъ. Сн. о 
семъ Славословіи подъ словомъ: „Слава въ вышнихъ Богу“ .

Послѣ ектеній (сугубой и просительной) и отпуста Утрени читается 
послѣдованіе Перваго часа. Первый часъ Палестины соотвѣтствуетъ 
нашему седьмому часу утра. Часъ этотъ посвящается Богослуженію какъ 
начатокъ дня. Въ составъ сего молитвословія входятъ псалмы (5. 89 
и 100) и молитвы, пршшчныя утреннему времени, заключающаяся мо
литвою священника: „Христе, свѣте истинпый“ , пѣснію клира: „Взбран- 
ной воеводѣ іюбѣднтельпая“ и обыкновеннымъ отиустомъ. Утромъ совер
шать молитвы предписывается въ Постан. Апост. (К. 8. гл. 34). О 
моленіи въ иервомъ часу дня свпдѣтѳльствуютъ Св. Васнлій В. и св. 
Кассіаиъ. И оно издревле соблюдалось людьми благочестивыми (Псал. 91, 
2— 3. Прем. Сол. 16, 28). Намѣреніе, съ которымъ Церковь#со- 
вершаетъ сіе молитвословіе, конечно то, чтобы съ одной стороны воз
благодарить Бога за приведете свѣта дневнаго и молитвою освятить на
чатокъ дня Божія, съ другой —  чтобы испросить помощь отъ Бога и 
съ Его номощію выдти па нредстоящіе дневные труды и занятія. Все 
это ясно выражается въ самыхъ псалмахъ и молитвахъ сего молитвосло- 
вія-. Какъ прилично начинать дневное поприще молитвою: „Заутра
услыши гласъ мой, царю мой и Боже мои, заутра предстану Ти и 
узриши мя... Настави мя, Господи, правдою Твоею... исправи предъ 
Тобою путь мой“ (Псал. 5). Или какъ прилично вмѣстѣ съ древнимъ 
пророкомъ, нри помышленіи о скоротечности п ничтожѳствѣ лѣтъ нашей 
жизни, просить Бога, чтобы Онъ научилъ насъ такъ счислять дин наши, 
чтобы намъ нріобрѣсти сердце мудрое, чтобы Онъ пе далъ намъ, чтобы 
всѣ дни наши по грѣхамъ нашимъ протекали во гнѣвѣ Его, но чтобы 
рано явилъ памъ милость свою и возвесѳлилъ насъ за дпи, въ которые 
норажалъ насъ и благопоспѣищлъ намъ въ дѣлахъ рукъ нашихъ (Псал. 
89). Или какъ прилично наконецъ, ири встуиленіи иа поприще днев
ной дѣятелыюсти, поучаться вмѣстѣ съ Давидомъ милости и правосудно, 
непорочности пути и незлобію сердца, не покровительствовать лжи, ко
варству, нечестно и беззаконно, удаляться злыхъ сообщѳствъ и стараться 
окружать себя людьми добрыми и благочестивыми (Псал. 100). Къ этому



же направлены и всѣ молитвы сего часа. Сюда принадлежать и тѣ 
ушлительныя пѣсни, которыя поются въ это время Дорковію въ вели- 
комъ посту: „Стопы моя паправи по словеси Твоему, и да не обла- 
даѳтъ мною всякое беззаконие“ , и нр. Сюда относится и окончательная 
молитва священника: „Христе, Свѣте Истинпый, просвѣщаяй и оевя- 
щаяй всякаго человѣка, грядущаго въ міръ и пр.“ и благодарственная 
наконецъ пѣснь Богородицѣ: „Взбранной воеводѣ побѣдителыіая“ и пр. 
Такъ все священно и глубоко поучительпо въ Христ. нашемъ Богосѵіу- 
женіи, будучи освящено для насъ нримѣромъ древности, восходя 
ио началу своему къ самымъ временамъ Христа и Апостоловъ, бу
дучи само въ сѳбѣ все нропшшуто духомъ откровенная ученія, 
ученія самого Христа и Апостоловъ, и все направлено къ высшимъ 
нашимъ цѣлямъ— къ нашему паучепію и исправлепііо, къ нашему воз- 
рожденію и укрѣпленію въ духовной жизни, къ агашему освященію, спа- 
сенію и облаженствованію. Сн. Зан. по Нр. Прав. Богосл. Т. 2. 
1S62 г. о Богосл. Общ. § 95— 108. Сн. Нов. Скрижаль Веніамина; 
о С-луж. и Чинопол. Прав. Ц. Гавріила; о Богосл. Прав. Ц. прот. 
Скворц., Красноцв., Рудак., Михайл. и другихъ. Сн. Памяти. Древн. 
Хр. Д. Ветринскаго; Дебол. Дни Бог.; Обзор. Пѣсп. Фил. Черн.: 
Истор. Обозр. Бог. Кн.; изъ иностр.: Бингаму (Origines), Гоара (Evcho- 
logion), Рено дота (Liturg.), и друг.

Вѣра, Надежда и Любовь, какъ главныя Христіанскія добродѣ- 
тѳли, составляющія оенованіе и сущность внутренняго Богоночтенія и 
всей*Христ. жизни (1 Кор. 13, 1В). См. Нр. Прав. Бог. Пр. Сол. 
изд. 2. 1875 г. стр. 109— 144. Сн: Записки но Нрав. Богосл. Т.
2. 1862 г. р. 70— 182.

Жертва, жертвы, жертвоприношенія (ппзо —  отъ изо да
рить, приносить въ даръ, значитъ даръ, црипошеніѳ, жертва; тоже 
почти значѳніе имѣетъ слово ßnj? — жертва, приношепіе; слово nrJ—  
отъ n?î закалать, собственно значитъ закланіе, жертва, кровавая жер
тва, и др.; о&роѵ, гЬспа; munus, sacrificium; жертва, даръ, приио- 
шеніе; L: Opfer): Быт. 4, 3. 8, 20. 12, 7— S. 22, 13. 38, 10. 
Лев. 1, 2. 2, 4. 3, 1. и др. 4 Дар. 3, 20. Псал. 50, 18— 19. 
140, 2. Іер. 17, 26. Дан. 9, 21. Неем. 10, 33. и др. —  Жер- 
твоприношѳніѳ издревле составляло существенную часть Богослужѳпія и 
существовало у всѣхъ народовъ. Оно по началу своему восходитъ къ 
самымъ первымъ временамъ рода человѣческаго. Уже дѣти Адама при
носили жертвы Богу— Каинъ отъ плодовъ земпыхъ, а Авель— отъ пер- 
вородныхъ стада (Быт, 4, 3). Ной приносилъ въ жертву Богу отъ 
всѣхъ чистыхъ животныхъ (Быт. 8, 20). О происхождѳпіи сихъ. 
жертвоприношеній свящ. Писаніе нигдѣ прямо не говоритъ, чтобы 
самъ Богъ повелѣлъ людямъ приносить Ему жертвы. Но изъ мол- 
чанія о семъ св. Писанія не льзя прямо заключать, что они—



человѣческое изобрѣтеніе и произошли, по мпѣнію иныхъ, съ одной 
сторопы —  изъ сознапія всецѣлой зависимости человѣка отъ ‘Бога, 
а съ другой — изъ чувства благодарности къ Его благодѣяніямъ, 
и вмѣстѣ съ симъ —  изъ желанія снискать себѣ милость и благоволѳніе 
отъ Бога. Конечно, чувства эти близки и естественны человѣку; но 
этого недостаточно. Чтобы вполнѣ ііопігаать идею, которая лежитъ въ 
основапіи жертвоприиошепш, мы должны взять во вниманіе то, что жертвы 
начали приноситься послѣ грѣхопаденія. Расторжепіе духовнаго союза 
человѣка съ Богомъ, потребность сердца находиться въ общенія съ Нимъ 
и надежда возвратить себѣ потерянную любовь и благоволепіе Божіе— 
вотъ гдѣ скрывается начало и основаніе жертвоириношеній. Чѳювѣку 
дано уже было обѣтоваиіе объ Избавителѣ, и конечно, тогда же онъ 
получилъ паставлѳиіе отъ Бога и касательно жертвоприношеній и ихъ 
великаго зпаченія. При младенческомъ состояпіи рода человѣчѳскаго пе 
льзя было оставить здѣсь человѣка самому себѣ. При томъ же проис- 
хожденіе приношеиія кровавыхъ жертвъ отъ произвола человѣческаго не 
легко можетъ найти себѣ объясненіе въ самомъ человѣкѣ. Какъ чело- 
вѣкъ могъ думать, что цролитіемъ крови животныхъ онъ можетъ уго
дить Богу и пріобрѣсть Его благоволеніе? Св. Писаніе ясно даетъ ви- 
дѣть, что въ крови животнаго — душа его, жизнь его, которой Вла
дыко—одинъ Господь, и потому-то въ самомъ правѣ обладанія тварями 
Богъ ограничиваете произволъ чеювѣка, не позволяя ему употреблять 
въ пищу кровь животныхъ. Св. Писаніе даетъ еще высшее значеніѳ 
крови жертвенныхъ животныхъ: „душа тѣла въ крови, и Я назначилъ 
ее вамъ для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сія 
душу очищаетъ“ (Лев. 17, 11). При такомъ великомъ значеніи жерт
венной крови и занрещепіи употреблять кровь животныхъ въ пищу, ста
новится тѣмъ болѣе не вѣроятнымъ, чтобы человѣкъ самопроизвольнымъ 
лрипесеніемъ въ жертву животныхъ могъ думать угодить Богу, своимъ 
бѣдпымъ ограниченпымъ и поврежденнымъ умомъ такъ глубоко прозирая 
въ тайну искуиленія, которая сокрыта отъ вѣкъ и отъ родовъ, и ко
торая однакоже выражается во всѣхъ жертвахъ Ветхозавѣтныхъ, и одна 
только можетъ давать имъ истинное значеніе. Поэтому всего вѣроятнѣе, 
что жертвы установлены самимъ Богомъ. Въ нихъ Богъ давалъ вядѣть 
высшую жертву, которую нѣкогда Сынъ Божій имѣлъ принести на землѣ 
за грѣхи человѣковъ. Великая эта тайна въ началѣ представлялась въ 
образахъ и предначертаніяхъ, и такъ—до самыхъ временъ Христа (Сн, 
Евр. гл. 9 и 10).

Различные роды жертвъ и ихъ необходимыя качества 'и принадлеж
ности и образъ ихъ совершенія. Уже до закона Моисеева жертвы были 
различны. Кромѣ первоначальной жертвы всесожжепія, были повидимому 
жертвы спасенія или мира, нриносимыя въ знакъ веселія и благодарно
сти, которыя отличались ниромъ, учреждавшимся изъ остатковъ прино-



піеній. Таковою можно почесть жертву, принесенную Іакономъ, но при
мирены съ Лаваномъ (Быт. 31, 54. Сп. Исх. 18, 12. 32, б. 34, 15). 
Если Богослуженіе, совершенное Іаковомъ но возвращепін изъ Месоіто- 
таміи въ Лузѣ или. Веѳилѣ, соединялось съ жѳртвоириношеніемъ, что 
очень вѣроятно, то его жертва здѣсь была мирная и благодарственная 
(Быт. 85, 1 —  7. Си. 28, 20 —  22). Жертвы съ яспымъ выраже- 
ніемъ чувства виновности и сознанія грѣховпости въ первый разъ встре
чаются въ припѳсеніи жертвы всесожжепія Іовомъ за дѣтей и за друзей 
его (Іов. 1, 5. 42, 8). Въ законѣ Моисеевомъ ясно и оиредѣленио 
говорится о разнаго рода жертвахъ и ихъ иеобходимыхъ качествяхъ и 
образѣ совершепія, и чувство грѣха и сознапіе виновности выражается 
во всѣхъ жертвахъ, особенно въ жертвахъ всѳсожженія и въ жертвахъ 
за грѣхъ и престунленіѳ; оно выражается и въ самыхъ мирныхъ и бла
го дарствеипыхъ жертвахъ —  въ ігролнтіи крови жертвеннаго животнаго, 
назначенной Богомъ для очищепія душъ человѣческихъ отъ грѣховъ 
(Сн. Лев. 17, 4 —  5. .11— 12. сн. Евр. 9, 13— 14). Жертвы, 
опредѣлѳпныл закономъ, въ св. Писапіи различаются двоякаго рода: 
кровавыя и безкровныя. Въ безкровныхъ жертвахъ приносились: первые 
плоды нолевые, колосья, мука въ разныхъ видахъ, нрѣсиые хлѣбы н 
разныя печенья, ири пихъ употреблялось масло или елей; вино употреб
лялось для возліяпія, ладаиъ для курепія; соль употреблялась во всѣхъ 
жертвахъ; но ие льзя было приносить ничего кваснаго и кислаго (Лев. 
2, 11). Въ кровавыхъ жертвахъ, по ихъ цѣли и пагшаченію, разли
чаются жертвы: всѳсожженія, мирныя жертвы и жертвы о грѣхѣ и нре- 
ступленіи. Жертвенными животпыми были: рогатый скотъ —  мелкій и 
крупный и птицы— голуби n горлицы и птенцы голубипые. Изъ рога- 
таго скота употреблялись: волы, тельцы, молодыя коровы, овцы и яг
нята, козлы и козлята, и при томъ обоего иола. Касательно возраста 
требовалось, чтобы маловозрастпыя были по крайней мѣрѣ осьмп дней 
(Лев. 22, 27. 29); обыкновенно же изъ мелкаго скота припосили одио- 
дѣтнихъ (Исх. 29, 38. Лев. 9, 3), а изъ круннаго— трехлѣтиихъ, 
хотя впрочемъ былъ случай нринѳсенія въ жертву и семилѣтняго вола 
(Суд. 6, 25). При томъ требовалось, чтобы животныя были безпо- 
рочны, безъ недостатковъ; не могли быть жертвенными животпыми жи
вотныя слѣпыя, изувѣчепныя, одержимыя осыюю или коростоиъ, нар- 
шивыя, ' кастрировании (Лев. 22, 20— 24. Мал. 1, 8). Касательно 
обрядовъ жертвонрнпошепій замѣтимъ здѣсь, что въ жертвахъ всесожже- 
нія приведшій животное приводилъ его къ олтарю, возлагалъ на его 
голову свои руки иредъ олтаремъ, перенося па него грѣхи свои (Лев. 
1, 4); въ слѵчаѣ общественной жертвы это исполняли старѣйшипы; за 
тѣмъ животное закалалось и кровь его проливалась жрецомъ вокругъ 
олтаря и ею жрецы кропили со всѣхъ сторонъ иа жертвенникъ, потомъ 
по снятіи кожи и омытіи внутренностей, всѣ части осолялись солію и все 
возлагалось на дрова жертвенника. Этою жертвою выражалось, что чело-



вѣкъ, сознавая себя виновнымъ предъ Богомъ, на жертву переносит» грѣхи 
'Свои, вѣруя, что получить чрезъ это прощепіе въ пихъ отъ Бога и пріобрѣтетъ 
■благоволепіе Божіе (Лев. 1, 8— 9. 10 — 11. Сп. Псал. 50, 20 — 
21). Жертва мира или спасенія была троякая: благодарственная, обѣт- 
ная и вольная. Веществомъ ея могли быть: телецъ, юница, овенъ, ко
зелъ. Приводящій животнаго къ дверямъ скиніи, къ жертвеннику, 
здѣсь возлагалъ свои руки па голову жертвы своей и закалалъ ее 
здѣсь; сыны Аарона кропили кровію ея па жертвешшкъ со всѣхъ сто
ронъ, и по снятіи кожи и омытіи внутренностей, внутренности живот- 
паго—почки, тукъ, печень сожигались на жертвенинкѣ, прочія части 
возлагались на туки прииесшаго, и опъ съ помощію жреца совершай» 
обрядъ возношепія, и потомъ грудь и правое плечо4 отдѣлялись жрецу, 
a прочія части возвращались принесшему и были снѣдаемы не вдалекѣ 
отъ Скинін (Лев. гл. 3. Сн. 7, 11— 21). Жертва о грѣхѣ и жертва 
о ирестуіигеніи тѣмъ различествовали между собою, что первая прино
силась за грѣхи по певѣдѣпію, слабости, нечаянности, неосторожности, 
a слѣд. и за грѣхъ первородный, и по различно приносящихъ была 
различна— отъ тельца до птенцовъ голубиныхъ и до горсти муки пше
ничной; a иослѣдняя назначена за такія преступленія, которыя, не бу
дучи достойны смерти и не будучи обнаружены свидѣтелями, требовали 
однакоже удовлетворительная паказанія; таковы на примѣръ: если сви
детель зналъ или видѣлъ и умолчалъ объ истинѣ дѣла; если кто при
коснулся къ нечистому ио невѣдѣнію, но послѣ узналъ; если‘клялся въ 
чемъ безразсудно, но невѣдѣвію, но иослѣ узналъ; если присвоилъ себѣ 
что нибудь священное, или краденное, или найденное, и клятвенно от
пирался и не хотѣлъ возвратить похищенное, и т. под. Всѣ эти пре- 
•стуилѳпія очищались жертвами. Въ этихъ жертвахъ, по окропленіи кро
вно жертвѳппика, внутренности сожигались на жертвенникѣ, прочее 
впѣ олтаря (см. Лев. гл. 4. 5 и 6, 1— 7). При этомъ если пре- 
•стуиленіе сдѣлаио присвоеніемъ чужаго, виновный долженъ былъ возвра
тить похищенное съ ирисовокупленіемъ пятой части цѣны его (см. Лев. 
гл. 4 и 5 и 6, 1— 7).

Значеніе жертвъ и условія при семъ со стороны человѣка. Всѣ 
ветхозавѣтныя жертвы имѣли символическое' значеніе. Онѣ служили ви- 
димымъ знаменіемъ благодатнаго завѣта Бога съ человѣками, служили 
подтвержденіемъ Божественныхъ обѣтованій объ Избавителѣ; въ основа
нии нхъ лежали Вожѳствѳнныя обѣтованія. Это ясно видно изъ жертвъ 
Ноя и Авраама (Быт. 8, 20. 9, 9*—17. 15, 9 18), и изъ духа
всѣхъ постановлѳпій Закона Моисеева о жертвахъ. Въ нихъ со стороны 
Бога выражалась вѣрность Божія въ Его Божественныхъ обѣтованіяхъ, 
и со стороны человѣка — торжественное ручательстве въ неизмѣнномъ 
хранѳніи вѣры и возбужденіе къ точнѣйшему иснолпенію воли Ъожіей. 
Что дѣйствительно цѣлію кровавыхъ жертвъ было очжценіѳ отъ грѣховъ,



ііроіценіѳ грѣховъ, избавлепіе отъ наказаиій за. грехи, это видно изъ. 
всехъ кровавыхъ жертвоприношепій В. Зав. (сп. Дев. 17, 11. Евр. 
9, 22) и особенно живо выражалось въ жертвоприпошепій въ депъ очи- 
щепія. Тогда какъ при обыкновенномъ жертвоприношеніи за грѣхъ тре
бовалось одно животное, въ день очищепія, чтобы торжественнее и 
одутителыіѣе представить отношепіѳ жертвы къ жертвоирииооящимъ, 
избирались два животныя (Лев. 16, 5. 7— 10). Народъ торжественно 
чрезъ нервосвящ. исповѣдуя грѣхи свои надъ главою одного изъ пихъ, 
какъ бы чувственно нерепосилъ па него грѣхи своп, а съ ними вместе 
и наказанія (ст. 21); всѣ нрестуилешя лежали на животно лъ; оно. 
одно долженствовало отвечать за нихъ. Судя по тому, какъ обыкно
венно совершались жертвоириношепія, его надлежало бы принести въ 
жертву, какъ это дѣлали со всякою жертвою за грѣхъ (Лев. гл. 4); 
но въ день очищепія отпуіцепіе грѣховъ, определенное закономъ и со
вершавшееся въ другихъ случаяхъ только посредствомъ устной молитвы 
первосвященника (Лев. 4, 20— 26. 31. 35), надлежало представит], 
видимымъ образомъ. Посему упомянутое животное, котораго въ качествѣ 
представителя парода падлежало принести въ жертву, получало свободу 
(Лев. 16, 5. 10. 21— 22), и Израильтяне, видя его свободу отъ 
наказанія, удостоверялись въ свободѣ собственной отъ наказапій за 
грѣхи; животпое, изгоняемое въ пустыню, уносило съ собою грѣхи ихъ, 
и наказаніе за оные отъ пихъ удалялось. Но, чтобы столь же оче
видно представить Израильтянамъ, что имъ потому именно прощается 
наказаніе, что вмѣсто ихъ пострадалъ другой, для сего торжество очи- 
щенія долженствовало принять видъ обыкновеннаго жертвоириігоігвнія за 
грѣхъ. Это совершалось падъ осталышмъ животнымъ, котораго, какъ 
умилостивительную жертву за грѣхи, действительно, приносили уже 
Богу во всѳсожжепіе (Лев. 16, 9. 15 и дал.), и оно уже действи
тельно несло на себе тѣ наказанія, которымъ за грехи народа должно 
было подвергнуться первое животпое, надъ которымъ исповеданы грехи 
народа. Что последнее животное действительно страдало вместо перваго, 
которое было представителем'!» Израильтяпъ (Лев. 3.6, 9! 15 и дал.), 
ио которое, поелику долженствовало служить символомъ отнущепія гре- 
ховъ, не могло само нести иаказапій, это видно изъ того, что оно так
же вмѣсгЬ съ первымъ было представлено Богу въ качестве жертвен- 
наго животнаго (сн. ст. 5 и 7); жребій долженъ былъ решить, кото
рому изъ нихъ падлежало служить жертвою умилостивлепія за грехи па
рода (16, 8. 9). Так. обр. во всемъ процессе очиіценія выражалась 
идея отпущенія грѣховъ и наказапій виновныхъ въ следствіѳ страдапій 
за нихъ невиннаго. Но что сами но себе, жертвы ие могли служить 
умилостивленіемъ и очшценіемъ грѣховъ человѣческихъ, это яснейишмъ 
образомъ всюду даетъ намъ видеть св. Писаніе (см. на прим. Псал. 
50, 8— 14. 18— 19. Исаіи 1, 11. 16 — 18. Іер. 6, 20. 7, 21—
23. 1 Цар. 15, 22. Осіи 6, 6 —  7. Мих. 6, 6 —  8. Амос. 5,



21— 24 и др. С.тѣд. если жертвы имѣли однакоже свое значеніе, если 
опѣ были угодны Богу (Исаіи 56, 7. 60, 7) н служили действитель
ным умилостивленіемъ, если Авель, Ной, Авраамъ, Самуилъ, Давидъ 
и другіе праведники угождали ими Богу и пріобрѣтали Его блатоволе- 
ніе, то въ осповаиіи ихъ лежало пѣчто высшее, онѣ указывали на выс
шую жертву, служили символомъ великихъ обѣтованій Божіихъ къ раду 
человѣческому о снасеиіи, прообразовали жертву Христову. Это ясно 
видно изъ жертвы Ноя и изъ жертвы Авраама (Быт. 8, 20. 15, 9— 
18), и изъ духа всѣхъ постановлена Закона о жертвахъ. Отсюда какъ' 
въ В. Зав. всѣ пророки указывали па жертву Христову (Дѣян. 10,
43. Псал. 39, 7— 8. Йсаіи 53, 3— 7. Іер. 31, 34. Мих. 7, 18—
20. Дан. 9, 24. 26— 27. Зах. 13, 1. и др.), такъ въ Нов. Зав.
Христосъ— крестная смерть Его всюду представляется единою истинною- 
искупительною нашею жертвою; жертвы Ветхозавѣтныя были ея только- 
прообразованіемъ (см. Исаін 53, 5— 7. loan. 1, 29. Евр. 9, 9—
12. 10, 10— 14. Сп. Мѳ. 26, 28. Марк. 14, 24. Лук. 22, 20.
1 Еор. XI, 24— 25. 1 Петр. 2, 24. 1 Іоан. 2, 2. Рим. 3, 23—  
25. 8, 3. 2 Кор. 5, 21. Ефес. 5, 2. Евр. 12, 24). Отсюда Ап. 
говоритъ, что законъ былъ дѣтоводителѳмъ ко Христу (Гал. 3, 24),. 
что прощепіе грѣховъ пе мыслимо бѳзъ жертвы Христовой (Евр. 10,. 
1. 4. 9, 9). Отсюда въ св. Писаніи всюду требуются извѣстныя 
условія со стороны приходящихъ къ Богу, требуются покаяніе и и справ- 
леніе жизни и вѣра во Христа (Мѳ. 3, 2. Мак, 1, 15. Іоан. 3„ 
36. 6, 29. Мар. 16, 16. loan. 20, 31. Дян. 4, 12. 10, 43. 
Рим. 3, 22. Евр. 10, 22. XI, 6 и дал. и др.).

Занонъ Божій нравственный или заповѣди Божіи, см. здѣсь T. 
ІУ. стр. 28: Скрижали закона. Сн. Нр. Пр. Богосл. Пр. Сол. изд. 2. 
1875 г. Ч. 1. Гл. 3. стр. 31— 42.

Литургія («"тпЬуЛэ п}гр гѵру.; A s iT o u p f f a ;  mimsteriuin, mnneris fimc- 
tio, sacrificimn, missae sacrificium; служеніе, служба, Богослуже- 
піе, служеніе въ домѣ Божіемъ, жертвоприношеніе Богу, Богопоклоне* 
nie; L: Gottesdienst): Исх. 3, 12. 4, 23. 10, 8. 12, 25 27.
Числ. 4, 23— 24. 8, 11. Втор. 5, 6— 10. 6, 5. 13. 10, 12-.
20. Нав. 22, 27. 24, 14. 1 Пар. 26, 30. 2 Пар. 34, 33. 
Іоил. 1, 9. 2, 17. Сир. 4, 15. Лук. 1, 75. Дѣян. 13, 2. 17,. 
24 —  29. 1 Петр. 2, 5. Евр. 9, 1. 6. и др.— Священнодѣйствш 
Литургіи въ Православной Восточной Церкви предшествуем послѣдо- 
вапіѳ Часовъ 3-го и 6-го, а иногда и 9-го (сн. о сихъ часахъ подъ 
словомъ Богослуженіе).— Слово Ігтургія, въ обширномъ смыслѣ, озна
чаетъ всякое общественное занятіе или служѳніе (Сир. 10, , им.
13, 6), частнѣе означаетъ священное служеніе, служеніе священниковъr 
Богослуженіе (Сир. 7, 32. Лук. 1, 28. Дѣян. 13, 2. Евр. t ,



6. 10, 11), преимущественно же оно усвоепо такому Богослуженію, В'ь 
которомъ совершается таинство Евхаристіи. Священнодѣйствіе сіе водѳтъ 
начало свое отъ самого I. Христа. Опо установлено Имъ въ ігоолѣдній вечеръ 
иродъ Своими страдапіями, и установлено слѣдующимъ образомъ. Со
бравшись въ это время съ учениками Своими въ горницу одпого Теру- 
салимляпина для совершеиія Пасхи, Господь въ самомъ пачалѣ сказалъ, 
что въ нослѣдпій разъ совершаетъ ее теперь съ ними. Пасха совершалась пи 
обряду Іудейскому (см. Пасха). Во время нродолжепія ея, Господі. 
умылъ ноги ученикамъ, научая ихъ смиреніш, и зная иредстоящія оо- 
■бытія, прямо объявилъ ученикамъ Своимъ, что одіпгь ИЗЪ НИХЪ нредаст'1, 
Его, и прямо указалъ предателя, и тогда Іуда вышелъ съ вечери, и 
«со Христомъ остались одни преданные Ему Апостолы. Въ это время, 
когда вечеря еще продолжалась, Господь беретъ одинъ хлѣбъ, благо- 
словляетъ его п преломивъ раздаетъ ученикамъ, говоря: „Пріимите,
ядите, сіе есть тѣло Мое, за васъ ломимое; сіе творите въ восномина- 
ніе обо Мнѣ. И по окончапін вечери, беретъ чашу съ виномъ, раство- 
рѳнпимъ водою, и возблагодаривши Бога, подаетъ нить ученикамъ, го
воря: Пейте изъ ней всѣ, потому что это кровь Моя Новаго Завѣта, 
за васъ и за многихъ изливаемая, во оставлепіе грѣховъ. Cie творите, 
когда пи будете нить, въ Мое воспомнпапіе“ (Me. 26, 2fi —  28. 
Марк. 14, 22— 24. 1 Кор. XI, 28— 26. Лук. 22, 19— 20). Въ 
заключепіе вечери воспѣты были благодарственные нсалмы; и за тѣмъ 
Господь пошелъ съ учениками Своими въ гору Елеопскую; путь этотъ 
сопровождался бѳсѣдою, полною самыхъ трогателыіѣйншхъ наставлеши, 
утѣшѳній, и обѣтовапій, которыя Господь заключись наконецъ Своею 
молитвою ко Отцу (Мѳ. 26, ВО. loan. гл. 18— 17). Такъ совершена 
■была Господомъ и вмѣстѣ установлена для насъ Божественная Литургія.

Согласно зановѣди Господа Литургія постоянно совершалась въ Хри
стианской Церкви со времени самаго ея устаповлѳиія. Существеппыя части 
сего священнодѣйствія иоказаны въ самомъ Божествешюмъ устаповлешп 
•его. Согласно сему устаиовлепію, Апостолы и сами совершали и запо
ведали и вѣрующимъ такъ совершать ее, и она такъ и совершалась. 
Въ первоначалыюмъ своемъ видѣ, совершеніе ея представляется въ связи 
«ъ вечерею любви (1 Кор. XI, 18— 34); такъ было въ церкви Ко- 
ринѳской, такъ же, вѣроятно, первоначально было и въ другихъ цер
квахъ. Поступая по зановѣди Спасителя: „сіе творите въ Мое восио- 
минаніе“ , первые Христіане, имѣя общія трапезы, всякій разъ, какъ 
вкушали вмѣстѣ, совершали и Евхаристію, возсылая благодареніе Богу 
Отцу, въ воспоминаніе Господа. Они, по словамъ Евангелиста Луки, 
постоянно пребывали въ ученіи Апостоловъ, въ общеніи и иреломленіи 
хлѣба и въ молитвахъ... По вся дни терпяще единодушно въ Церкви, 
и преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ 
сердца, хваля Бога и находясь въ любви у всего народа“ (Дѣян. 2,



42. 44. 46 47). Соединяясь съ вечерею любви, Литургія временъ
Апостольскихъ пе могла быть слишкомъ длинною; по опа совершалась 
но определенному чину и порядку (1 Кор. 14, 40). Изъ Писапій са- 
михъ Апостоловъ и изъ свидѣтельствъ древнихъ Отцевъ видно, что въ 
составъ ея входили: 1., Пѣпіе свящ. пѣспей, пе однихъ псалмовъ, по 
и другихъ свящ. песней, вновь составляемыхъ (1 Кор. 14, 26. Ефес. 
Г), 19. Колос. 3, 16).— 2., Далѣе слѣдовало чтеніе св. Писанія. 
Чтеиіе свящ. Писапія иостояипо входило въ составъ Богослуженія въ 
Іудейской Церкви (Деян. 13, 15. 15, 21); не могло оно пе быть 
нри Богослуженіи и въ Христ. Церкви, и ирн томъ пе только В. 
Завета, по и Новаго. Когда Апостолъ писалъ къ Корнпѳянамъ о Еван
гелисте Луке, что его похвала во Евапгелія во всехъ церквахъ, то 
ио объяснѳпіго Оригена и Іерошша, этимъ яспо показывалось, что Еван- 
геліѳ Луки читалось во всехъ церквахъ (2 Кор. S, 1S). Тоже видно 
и изъ другихъ указаній. „Слово Христово да вселяется въ васъ бо- 
гатпо, писалъ Апостолъ къ Колошшамъ (В. 16), и заповѣдалъ, чтобы 
когда это посланіе его прочтепо будетъ у нихъ, оно прочитано было и 
въ Лаодикійской церкви (4, 16). Въ ігосланіи къ Оолуняпалъ также 
пишетъ : „Заклипаю васъ Господомъ прочесть сіе посланіе предъ святою 
братіею“ , т. е. въ общемъ собраніи верующихъ (1 Солуп. 5, 27). И 
въ нослапіи къ Римлянамъ пишетъ, что все, что писано было прежде, 
написано намъ въ наставлѳніе, чтобы мы тѳрпѣпіемъ я утѣшеніемъ изъ 
Писапій сохраняли надежду“ (Рим. 15, 4. 2 Петр. 1, 19).— 3., 
После свящ. пѣснопѣнія и чтепія св. Писанія вѣрующимъ предлагалось 
іюучѳніѳ (1 Кор. 14, 26. Деян. 2, 42. сп. Дѣяп. 13, 15). Во 
время Литургіи, совершенной Апостоломъ Павломъ въ Троадѣ все время 
до нреломлепія хлеба и после до самаго разсвета проведено было Апо
столомъ въ ученіи (Дѣян. 20, 7 — 11). —  4., Предъ совершешемъ 
■самаго таинства верующіѳ приносили молитвы Богу. Что молитвы вхо
дили въ составъ Литургіи, въ этомъ иѣтъ ни малѣйшато сомненія, и 
указывается въ самомъ Писаніи (Дѣяи. 2, 42. 1 Тим. 2, 1 — 2). 
Они молились о себе и о всемъ мірѣ, какъ это видно изъ Іустипа му- 
чеиика, Тертулліапа, Златоуста и другихъ. —  5., Потомъ совершалось 
■самое таинство Евхаристіи. Совершеніе ея состояло въ молитве славо- 
словія и. благодаренія Богу Отцу п въ благословѳніи и освящепіи да
ровъ. Эти действія видны изъ самаго учрежденія сего таинства Госно- 
домъ (1 Кор. XI, 23— 26). Самихъ словъ молитвы благодареиія 
Апостолы памъ не предали па письме; они сохранялись въ началѣ въ 
прѳданіи, которое записано было уже потомъ въ последующее время.
6., Такъ какъ Евхаристія, по словамъ самого Господа, была жертвою 
за грехи, ибо Онъ за грехи всего человечества предалъ Тело Свое на 
страдапія и пролилъ кровь Свою, то верующіе воспоминали при этомъ 
всехъ братій своихъ, и молились нри этомъ за живыхъ и умершихъ. 
Объ этомъ ясно говорится во всехъ древнихъ Литургіяхъ. 7. Нако-



нецъ следовало самое причащеніе; причащались даровъ кодъ обоими 
видами (1 Ііор. 10, 16), и все заключалось благодарепіемъ (Дели. 
2, 42. си. 46— 47). Таковъ чиігь Литургіи Апостольской!

После Апостоловъ, сколько ложно видѣть изъ нисапій мужей 
■Апостольскихъ, Іустипа мученика, Иринел, Тертулліана и другихъ, 
Литургія въ первыя два вѣка удерживала простоту, краткость и безъ- 
искусствѳлпость Литургіи Апостольской. Вотъ пѣкоторыя древнія сви
детельства о семъ. Св. Климеитъ Римскій въ шгсьмѣ своемъ къ Ко- 
ринѳянамъ шшіетъ: „Проникая въ глубины Божоствоннаго иѣдѣггіл, мы 
должны совершать но чину все, что заповедано Господомъ. Оиъ но- 
велѣлъ въ онредѣлѳппыя времена совершать приношеиія и литургіи 
(npootpopàç Xai XELToopytoîs), и новелѣлъ сему быть пе безъ разсмотрѣ- 
нія или безъ порядка, ио въ извѣстныя времена и часы; Самъ опре
делил ъ святою Своею волею, гдѣ и кто долженъ совершать сіе, дабы 
все, бывъ совершѳпо свято и чисто, было благоугодно во Jri; Его“ 
(Epist. ad Corinth, n. 40). Св. Игнатій Богоносецъ, упоминая не
редко о семъ таинстве, пишетъ: „Мы иреломляемъ одшгь хлебъ, ко* 
торый есть врачество безсмертія“ . И въ другомъ месте: „У пасъ одна 
Евхаристія, потому что одио тело Господа нашего I. Христа, и едина 
чаша въ единство крови Его, одинъ олтарь, такъ какъ и одшгь Елис- 
конъ съ пресвитерами“ (Поел, къ Ефес. п. 20., къ ФилаД. п. 4). 
.Подробнее о семъ пишетъ св. Іустиль мучепиикъ. „Въ такъ называе
мый день солнца, пишетъ опъ, у пасъ бываетъ собраиіо въ одно место 
всехъ, живущихъ но городамъ и селамъ; при этомъ читаются памят- 
лыя записи Апостоловъ или писаиія Пророковъ, сколько позволить 
время. Потомъ, когда читающій нерестанѳтъ, предстоятель посред
ствомъ слова дѣлаетъ паставленіе н увѣщеваетъ последовать тѣиъ лрѳ- 
красиымъ правиламъ. Затемъ все вообще встаемъ и возсылаемъ мо
литвы... По окоичаніи молитвъ мы нриветствуемъ другъ друга лобза- 
ніемъ. Потомъ къ предстоятелю братій приносятся хлебъ и чаша воды 
и вина. Онъ, взявъ это, возсылаетъ именемъ Сына и Духа Святаго 
хвалу и славу Отцу всего, и подробно совершаетъ молитвы и благода- 
ренія, сколько онъ можетъ, а народъ отвѣтствуетъ, говоря: аминь. За» 
тѣмъ слѣдуетъ раздаяніѳ: діаконы даютъ каждому изъ нрисутствующихъ 
причащаться хлеба, надъ которымъ совершено благодарепіе, и вина и 
поды, и къ темъ, кои пе присутствовали, относятъ на домъ. Пища эта у 
насъ называется Евхаристія; и никому другому не позволяется принимать 
ее, какъ только тому, кто вѣруетъ, что учѳніѳ наше истинно, и омылся 
омовеніѳмъ во оставленіе греховъ и въ возрождѳніе, и живетъ, какъ пре- 
далъ Христосъ. Ибо мы ігріѳмлемъ сіе не такъ какъ простой хлебъ, и не 
такъ какъ простое нитіе; ио мя научены, что пища сія, надъ которою про
изнесено благодареніе молитвою Олова Его, есть плоть и кровь вонло- 
тившагося I. Христа“ (Апол. І.гл. 85.86.87. Сн. Хр. чт. 1874 г.



Февр. р. 40— 42. Си. Хр. чт. 68 г. Сент. р. 375). Здѣсь ВИДНЫ 
всѣ составная части Литургіи; не упоминается ясно только о молитве 
нисиослапія Св. Духа на дары. О сей молитве ясно упоминаѳтъ св. 
Ирипей Ліопскій. Во многихъ мѣстахъ разсуждая о Евхаристіи, какъ 
жертве, онъ между прочимъ пишетъ: „Принося благодареиіе Ему (Богу) 
за то, что Онъ иовелѣлъ земле произвести плоды въ пищу намъ, и 
съ тѣмъ вмѣстѣ отдѣливши приношеніе, мы призываемъ Духа Святаго 
для того, чтобы уготовать эту святую жертву, хлѣбъ сдѣлать тѣломъ 
Христовымъ, а чашу кровію Христовою“ (Adv. Haeres. IV. с. 18. 
& 5. си. с. 34. сп. Хр. чт. 1868 г. Сент. р. 379— 380. Такимъ 
•образомъ въ составъ Лптургіи того времени входили всѣ тѣ главпыя 
части, какія указаны въ Литургіи Апостольской.

Съ 3-го вѣка, въ 4-мъ и 5-мъ вѣкахъ въ исторіи Литургіи мы 
■усматриваемъ расширеніе и увѳличеніе объема Литургіи. Съ конца 2-го 
вѣка, съ раздѣлеиіемъ оглашѳнныхъ и кающихся на разные классы, 
Литургія естественно должна была увеличиться числомъ молитвъ и обря- 
довыхъ дѣйствій въ первой своей части, т. ѳ. въ Дитургіи оглашеіт- 
иыхъ; съ другой стороны —  желаніе и усиліе выразить въ Евхаристіи 
все дѣю пашего искунленія и спасенія, не опуская ни одного изъ бла- 
годѣяній и милостей Божіихъ и нашихъ духовныхъ нуждъ— было при
чиною увеличенія и расширѳиія молитвъ и въ Литургіи вѣрныхъ. Все 
это можно видѣть изъ дошѳдшихъ до насъ древнихъ Литургій, извест
ных!» подъ именемъ Апостольскихъ. Такова Литургія Ап. Іакова, пер
ваго Епископа Іерусалимскаго, сохранявшаяся преемниками его въ цер
кви Іѳрусалимской (см. Хр. чт. 1874 г. Авг. и Септ. Сп. Арх. 
4>ил. Черп. Истор. обз. Пѣсноп. 1860 г. р. 8— 10). Такова Лит. 
Евапг. Марка, проповѣдавшаго Еванг. въ Египтѣ (сп. Ист. обз. 
Пѣснои. Фил. Черп. р.. 10— 11). Такова Литургія, изложенная въ 
Постаповлепіяхъ Апостольскихъ. Литургіи эти не были написаны са
мими Апостолами, а преданы ими Церкви устно, и послѣ уже сдела
лись известными письменно. Начало ихъ относятъ къ третьему веку. 
Чтобы иметь понятіе объ ихъ обширности въ томъ виде, въ какомъ 
one исторически являются известными съ 3-го или начала 4-го века, 
можно въ нримеръ указать па содержапіе Литургіи, изложенной въ По- 
•стаповленіяхъ Апостольскихъ, съ которою сходны и Литургія Іакова 
Апостола и Литургія Евангелиста Марка. Въ пей сначала поются 
Псалмы и свящ. песни (ся. Пост. Ап. Кн. 2. гл. 54); потомъ чи
таются книги св. Писанія, сколько позволить время, В. Зав. (Кн.Моис., 
Нав., Суд., Цар. и Пар. и Ездр., и Іова, и Солом., и книги 16-ти 
Пророковъ), и Новаго Завета (и Дѣян. Ап., и Посланія, и Еванг. 
См. Пост. Ап. Кн. 8. гл. 5. Сп. Кп. 2. гл. 57), и за темъ предла
гаются пастырскія поученія (тамъ же); после того следуютъ молитвы: 
.за оглашенныхъ, за одѳржимыхъ нечистыми духами, за просвещав-



ыыхъ и за кающихся, за каждый классъ особо (Кн. 8. гл. б. 7. 8
и 9). По выходѣ оглашеішыхъ, вѣриые сначала призываются къ мо-
лптвѣ, и молятся и о сѳбѣ и о всѳмъ мірѣ (Ки. 8. гл. 10). За
симъ дары діаконами приносятся на жертвенникъ, и всѣмъ внушается
взаимно примириться, и стоять чинно, со етрахомъ п тренетомъ (Кп. 8. 
гл. 11 и 12). Тогда Архіерѳй или предстоятель возглашаетъ: „Бла
годать Вседержителя Бога и любовь Господа нашего I. Христа и об
щею е Св. Духа со всѣми вами“ . Всѣ отвѣчаютъ: и со духомъ твоимъ. 
Предстоятель: „горѣ умъ“ . Всѣ: пмѣомъ къ Господу. Предстоятель: „Бу- 
демъ благодарить Господа“ . Всѣ: „Достойно и праведно“ . Тогда предсто
ятель произносит']» длинную и торжественную молитву, содержащую ігь себѣ 
полное изображѳніе величія Божія и великихъ дѣлъ Его твореиія ииромыш- 
леиія: „Достойно яко воистину и праведно прежде всѣхъ Тебе хвалити, 
Тебе ігѣти, Тебе благословити, Тебѣ клаиятися, Тебе благодарит», Тебе 
славити, Единаго воистину сущаго Бога, прежде всѣхъ тварей сущаго, изъ 
пего же всякое отечество па иебеси и па земли именуется, единаго нерождеи- 
иаго,безначалыіаго, не имѣющаго надъ Собою пи царя, ни владыки, .изъ него
же вся во еже быти ироизыдопіа; и за тѣмъ изчисляѳтъ всѣ Его милости и 
благодѣяиія къ роду человѣческому отъ начала міра и до пыиѣ— сначала 
говоритъ о сотвореніи Ангеловъ, потомъ видимаго міра и наконецъ о чело- 
вѣкѣ, и восношшаетъ его сотворѳніе, блаженное состояпіе, его паденіе 
и лншеніе блаженства и изгнаніе изъ рая и осуждепіе на изнуритель
ные труды и смерть, и благодатное обѣтованіе о снасеніи и вѣчпой 
жизни во Христѣ, и продолжая изложеиіе путей промысла Божія въ 
дальнѣйшей исторіи человѣка и начисляя разпыя благодѣянія Божіи отъ
Адама до Моисея и далѣѳ, и за все это про«..........  Бога, переходить
къ славословію Ангеловъ, которые неумолкно восиѣваютъ Ему: „Святъ, 
Святъ, Святъ, Господь Оаваоѳъ; небо и земля исполнены славы Его“ . 
Слова: „святъ, святъ, святъ* мовторяѳтъ и народъ. Предстоятель же 
иродолжаетъ: Святъ еси яко воистину и нрѳсвятъ Вышпій н превозно
симый во вѣки. Святъ же и Единородный Сынъ Твой, Господь нашъ
I. Христосъ; и здѣсь восиомииаетъ, какъ Господь, благоизволивши вос
сиять на Себя великое дѣло снасенія человѣковъ, воплотился отъ свя
той Дѣвы изъ рода Авраама и Давида, и какъ совершилъ великое сіе 
дѣло, какъ нострадалъ и умеръ и воскресъ изъ мертвыхъ въ третій 
день, и 40 дней проведши здѣсь съ учениками, вознесся иа небеса п' 
возсѣлъ одесную Бога Отца. „И таіп», нродолжаетъ предстоятель, во
споминая о томъ, что Онъ нотериѣлъ для пасъ, благодарнмъ Тебя, 
Боже Вседержителю,— не сколько должны, по сколько можемъ и иснол- 
ияемъ установлеиіе Его. Ибо Онъ въ ту ночь, въ которую предашь былъ, 
взявъ хлѣбъ святыми и непорочными Своими руками, и возведши взоръ 
къ Тебѣ, Богу и Отцу Своему, иреломилъ его и далъ ученикамъ, ска
завши: это таинство Новаго Завѣта; иріимите, ядите; это есть тѣло 
Мое, за многихъ ломимоѳ во оставлѳніѳ грѣховъ; также и чашу, раство-



ривъ въ ней вино водою и освятивъ, Онъ подалъ имъ, говоря: ційте изъ 
нея всѣ; это есть кровь Моя, за многихъ изливаемая во оставленіе грѣ- 
хоігь; сіе творите въ Мое восшшнаніѳ; ибо всякій разъ, когда вы 
едите хлѣбъ этотъ и пьете эту чашу, смерть Мою возвещаете, доколѣ 
Я приду“ . Воспоминая так. образ. Его страданіѳ, и смерть, и воскре- 
сепіе изъ мертвыхъ, и воешествіе па небеса, и будущее второе Его при- 
шествіе, мы ириносимъ Тебѣ, Дарю и Богу, ио Его установленію, хлѣбъ 
сой и чашу сііо, благодаря Тебя чрезъ Него за то, что Ты сподобилъ 
шіеъ предстать предъ Тобою и священнодействовать Тебѣ, и молимъ 
Тебя, чтобы Ты милостиво призрѣлъ на нредлежащіѳ предъ Тобою дары 
сіи, и сказалъ благоволеніе къ нимъ въ честь Христа Твоего, и ни- 
снослалъ па жертву сію Св. Духа Твоего, дабы Онъ явилъ хлѣбъ сей 
тѣломъ Христа Твоего, и чашу сію кровію Христа Твоего, чтобы при- 
частившіеся Его утвердились въ благочестіи, сподобились оставленія грѣ- 
ховъ, избавились отъ діавола и его оболыцепія, исполнились Св. Духа, сде
лались достойными Христа Твоего и сподобились вечной жизни“ ... и за 
Т-ІІМЪ молится за живыхъ (о св. Церкви отъ конецъ до копецъ земли, о 
епискоиахъ, пресвитерахъ, діакопахъ, о даре и о всемъ воинстве), за 
всехъ отъ века благоугодивпшхъ Богу святыхъ (патріарховъ, пророковъ, 
нраведииковъ, Апостоловъ, мучениковъ, епископовъ, пресвитеровъ, діа- 
коиовъ, мірянъ, и ир.), за темъ снова о живыхъ (о предстоящихъ 
людяхъ, и проч., о граде и жителяхъ его, о немощныхъ, въ тяжкихъ 
работахъ находящихся, заточенныхъ, гоиимыхъ, о повопросвѣщенныхъ,. 
о бесиоватыхъ, кающихся, о врагахъ Церкви, ненавидящихъ и гоня- 
.щихъ насъ, о благораствореніи воздуха и изобиліи плодовъ, и объ от- 
сутствующихъ но благословной причине братіяхъ, и пр.). Весь народъ 
возглашаетъ: аминь, и предстоятель, обратясь къ народу, заключаешь 
молитвы словами: миръ Божій буди со всеми вами (народъ: и со ду
хомъ тноимъ). Ва темъ діаконъ нроизноситъ ектенію, возглашая: Еще* 
и еще помолимся Господу Богу о нринесенномъ даре, чтобы Онъ при- 
шілъ его на пренебесный свой жертвенникъ въ пріятное благоуханіе, и 
слова призываетъ къ молитве— о Церкви и о всехъ верующихъ, жи
выхъ и усопшихъ съ верою, и проч. и ироч. и предстоятель заклю
чает!. ci и нр«шепія молитвою къ Богу Отцу, чтобы Онъ иризрелъ на- 
іиіеъ и освятилъ наши тело и душу и сіюдобилъ насъ причаститься пред- 
лежащихъ благъ чистыми отъ всякой скверны плоти н духа. Потомъ 
діаконъ возглашаетъ: вонмемъ; священникъ: святая святымъ; народъ 
ответствуетъ: одшгь святъ, одннъ Господь, одинъ I. Христосъ во славу 
Бога Отца, благословенный во веки“; и за т'Ьмъ все причащались, ш> 
порядку, тела и крови Христовой. Во время причащенія читался В В-й 
псаломъ: „Благословлю Господа на всякое время“ . Ва тѣмъ приносились 
благодарственпыя молитвы, заключаемыя молитвою предстоятеля и но- 
благословеніи отъ пего, по вовглашенш діакона: „Идите съ миромъ , 
все съ миромъ расходились. Такъ въ главныхъ чертахъ изображается



Литургія въ лостановлѳпіяхъ Аиостольскихъ. См. Пост. Air. Кн. S. 
гл. 12 — 15. Сн. Хр. Чт. 1868 г. Сент, и Окт. и Хр. Чт. 1S74 г. 
Аир., Май и Іюнь.

Такое увеличѳніе объема Литургіи и продолжительность Литѵр- 
гійиыхъ молитвъ, естественно, требовали иѣкотораго ограничены и 
сокраіценія. Къ этому присоединялись и другія причины и нобуж- 
денія. Такъ какъ Апостолы не оставили намъ Литургія на письмѣ, а пре
дали ее памъ устно, и многое предоставлено ими было нредстояте- 
лямъ Церкви и зависѣло отъ ихъ воли и расположенія, то отсюда, 
естественно, Литургія, ири своемъ едштствѣ въ главномъ и существен- 
номъ, болѣѳ или мепѣе могла разнообразиться во мпогомъ. И особен
но молено было опасаться сего при умпожѳиіи и усилепіи еретиковъ и 
лжеучителей. И въ самыхъ Постановлеиіяхъ Апостольскихъ впутает
ся уже быть осмотрительпѣе и тщательно наблюдать, правильно ли 
благодарятъ или неправильно, и нослѣдпимъ ие позволять благодарить 
(Кп. 8. гл. 27). И вотъ уже на соборахъ 4-го и 5-го вѣковъ стали 
раздаваться жалобы на злоупотрѳблѳнія этой свободы, и Церковь стала 
ограничивать нроизволъ и предписывала, чтобы были употребляемы 
тѣ только Евхаристическія молитвы, кои разсмотрѣпы и одобрепы оо- 
боромъ и составлены благоразумнейшими (Собор. Карѳаг. 3-го 407-го 
года, нрав. 23. Кн. Прав. Ан., Соб. и Св. От. Карѳаг. Соб. Прав. 
116. Милевитскаго соб. 402-го года Прав. 12. Сн. Kheimvald, die 
Kirchl. Arch. 1830 г. p. 353 —  356). Св. Проклъ, Архіѳн. Кон- 
стантинопольскій, въ особенности указываетъ еще на другое обстоятель
ство— на оскудѣпіѳ вѣры и усердія къ Богослуженію въ народѣ. „Когда 
Спаситель нашъ вознесся на небо, иішгѳтъ онъ, Апостолы, прежде раз- 
«сѣяпія своего но землѣ, въ общихъ собраніяхъ, ио цѣлымъ днямъ про- 
вождали в'ь молитвѣ; въ таипствеппомъ евящеішодѣйствіи тѣла Господня 
находили они утѣшеніе и иѣли Литургію весьма пространную съ про
должительными молитвами; сію Божественную жертву и соедипявшіяся 
съ нею наставленія они предпочитали всему; горѣли усердіемъ къ свя- 
щепнодѣйствію жаркимъ и сильнымъ; о томъ заботились, чтобы всегда 
содержать въ памяти слова Госпо дпи: „die есть тѣло Мое*—сіе творите 
въ Мое воспомипаніе; ядый Мою плоть и иіяй Мою кровь во Мпѣ пре- 
•бываѳтъ, и Азъ въ немъ“ . Въ нослѣдствіи же, ослабѣвъ въ вѣрѣ и по
работившись заботамъ мірскимъ, люди стали скучать длинною службою“ . 
Procl. de Liturg. Сн. Истор. Обз. Пѣспон. Фил. Чери. 1860 г, р. 
9. 77... р. 80 —  81. Все это побудило пастырей Церкви обратить 
адшмапіе на употребляемыя Литургическія молитвы и различные литур- 
тическіе. списки, и съ одной стороны, нри ихъ разнообразіи, избрать 
лучшія или составить новыя вмѣсто тѣхъ, которыя в'ь какомъ-либо от- 
ношеніи призпапы были неудовлетворительными, а съ другой—сократить 
самый объемъ Литургіи, конечно не въ существенпомъ, уиеиынивъ количе-



«тво молитвъ, поставивъ краткія молитвы вмѣсто длинныхъ, и постановивъ 
не всѣ молитвы произносить въ слухъ, что было доселѣ въ обычаѣ, а 
иныя предоставивъ совершающему таинство произносить тайно, и такимъ 
образомъ, по строгомъ разсмотрѣніи составить однообразный и определен
ный чинъ Церковной службы и въ особенности Литургіи. Отсюда и по
лучили начало всѣ Литургіи Востока и Запада, носящія имена знаме- 
нитыхъ Отцовъ Церкви: Василія Великаго, Іоанна Златоустаго, Гѳласія 
Папы Римскаго, Григорія Двоеслова, Амвросія, Григорія, просветителя* 
Арменш, и другихъ. Первый и главный трудъ пересмотра и сокращенія 
Литургіи въ Восточной Церкви принадлежитъ Василію Великому. Св. 
Проклъ, какъ мы уже замѣтили, передавая, что прежде горѣли усѳр- 
діемъ къ священнодѣйствію, присовокупляетъ: „впослѣдствіи, ослабѣвъ 
въ вѣрѣ и поработившись зѳмнымъ заботамъ, люди стали скучать длин
ною службою“ , и затѣмъ разсказываетъ, что снисходя къ такой слабости 
Христіапъ своего времени, рѣшились сократить литургію Ап. Іакова, 
сперва св. Василій В., а потомъ св. Іоаннъ Златоустъ. На востокѣ въ 
то время была въ улотрѳблѳніи Литургія Антіохійской церкви, коей 
образецъ представляетъ намъ Литургія постановлен̂  Апостольскихъ, съ 
коею согласны и Литургія Іакова и Марка. Св. Василій В. сократилъ 
эту Литургію. Но какъ молитвы Василія В. все еще казались длин
ными для осуетившихся земными заботами, особенно столичною жизнію, 
каковы были жители Константинополя, то св. Іоаннъ Златоустъ, хо
рошо знакомый съ Литургіею Василія В. еще во время жизни своей въ 
Антіохіи, сократилъ въ свое время сію Литургію; сокращеніе сіѳ глав
нымъ образомъ касалось длины молитвъ, количество же ихъ осталось 
почти тоже, и мѣсто совершенно тоже, и священныя дѣйствія и воз
гласы, какъ но порядку, такъ и по выраженіямъ и количеству осталась 
тѣже самыя, такъ что Литургія Іоанна Златоуста есть таже Литургія 
Василія Великаго, только въ сокращенномъ видѣ; все это видно изъ 
сравпенія той и другой Литургіи. См. Хр. Чт. 1868 г. Окт. стр. 
534 —  541. Впрочемъ развитіѳ Литургіи продолжалось и послѣ 4-го 
вѣка, какъ на Востокѣ, такъ и на Западѣ. См. Хр. Чт. 1868 г., 
Окт., стр. 554 и дал. и Хр. Чт. 1874 г. Янв. стр. 12 и дал.

Ограничиваясь въ настоящемъ нашемъ очеркѣ нсторін древнихъ Ли- 
тургій временами Василія В. и Іоаниа Златоуста, представляемъ здѣсь 
въ краткомъ очеркѣ Литургію Златоустову. По Златоусту, предстоятель,
но входѣ своемъ въ церковь, говоритъ: миръ всѣмъ, и нослѣ этого на
чала слѣдовала не великая Ектѳнія, какъ теперь у пасъ, a пѣніе псал- ■ 
мовъ, какъ то значится въ Литургіи Апостольской. За этимъ следовало 
чтѳніѳ св. Писанія, и при томъ, по всей вероятности, только Новаго 
Завѣта. Златоустъ часто жаловался на невниманіе слушателей къ многочис- 
лѳннымъ чтѳніямъ Писаиія, что скучали этимъ чтеніемъ и не слушали 
его; оно вѣроятно перенесено на Вечернее Богослуженіе и въ Литургш, 
вѣроятно заменено пѣніемъ псалмовъ— антифонами. Антггфопное это пѣ-
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ніѳ введено здѣсь, вѣроятно, Василіемъ В. Пѣнія Трисвятаго еще но 
было. О иринѳсеніи Евангелія изъ сосудохранительпицы б ъ  Храмъ дм 
чтѳнія видно, что оно происходило съ нѣкоторою торжественностію, ибо 
но Іерониму предъ Евангеліемъ предносилась зажженная свѣча въ знакъ 
духовпой радости. Молитва входа принадлежитъ Василію В. За чте- 
ніеыъ Еваигелія слѣдовало иоученіе. За пинъ— ектенія за оглашенныхъ. 
Молитвы за оглашенпыхъ значительно сокращены противъ прежняго. 
Молитвы вѣрныхъ при Златоустѣ оставались въ прежнемъ видѣ. Послѣ 
молитвъ сихъ совершалась по прежнему проскомидія, составляя съ вели
кимъ входомъ одно не раздѣльное цѣлое. Принявши приношенія отъ. 
вѣрныхъ въ средней части Храма, діакопы сначала относили ихъ въ 
предложеніе, и потомъ отобравши потребное для таинства Евхаристіи, 
относили оное въ Алтарь. Молитва прѳдложенія есть и у Василія В. и 
у Іоанна Златоуста. По ирипесѳніи даровъ въ Алтарь, слѣдовала ектенія о- 
ігредложенныхъ дарахъ, и пр. За тѣмъ слѣдуютъ обыкновенные возгласы, 
приготовляющіе къ совершенно таинства, какъ то: миръ всѣмъ, возлюбимъ 
другъ друга, двери двери, ігремудростііо вониемъ, станѳмъ добрѣ и милость 
мира. Возношеніе даровъ начинается Аиостольскимъ привѣтствіемъ къ пароду: 
„Благодать Господа нашего I, Христа и нр. буди со всѣми вами“. 
Народъ: и со духомъ твоимъ. „Горѣ имѣемъ сердца“ . Народъ: имамы 
ко Господу. „Благодаримъ Господа“ . Народъ: достойно и праведно 
есть. „Достойно и праведно“ , продолжаетъ священникъ, повторяя от- 
вѣтъ народа, и тѣмъ начинаетъ благодарственную молитву, въ которой 
прежде всего приноситъ славословіе и благодареніе Богу за всѣ Его бла- 
годѣянія къ роду человѣческому отъ начала міра, и между прочимъ 
за то, что Онъ принимаетъ отъ его рукъ эту святую службу, не 
смотря па то, что предстоять Ему тысячи Архангеловъ, тьмы Анге
ловъ, Херувимы и Серафимы, побѣдную пѣснь ноюще, воніюще, взы- 
вающе и глаголюще: „Святъ, святъ, святъ Господь силъ, небо и земля 
полны славы Твоей“ . Съ сими небесными силами, продолжаетъ священ- 
•яикъ, и мы хвалимъ и нрославляемъ Тебя... Ты такъ возлюбилъ міръ, 
что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы всякій вѣрующіи не иогибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную,— и Онъ нрипіѳдши па землю, и иснолнивъ все 
домостроительство о насъ, въ ночь, въ которую иредалъ Себя, взявъ 
въ пречистыя Свои руки хлѣбъ, благодаривъ, благословивъ, освятивъ, 
прелоиивъ, по далъ ученикамъ, сказавъ: нріимите, ядите, и пр. и нійте 
отъ нея вси, и пр. Воспоминая так. обр. сію спасительную заповѣдь 
и все совершившееся для насъ, мы Твое отъ Твоего принося, Тебе по- 
емъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, Господи, и молимтися, 
Боже нашъ“ . Вся благодарственная эта молитва, прерываемая возгла
сами, читалась вслухъ, оканчиваясь возгласомъ: „Твоя • отъ Твоихъ 
Тебѣ нриносяще“ и пѣснію народа: Тебе ноемъ“ . Здѣсь слова Спаси
теля: Пріимите, ядите, и пр., равно какъ и слова Херувимовъ: Святъ, 
святъ, святъ, являются существенно связанными съ благодарственною и



хвалебною молитвою: Тебе поемъ, составляя одну цѣльную молитву, За 
тѣмъ слѣдуетъ молитва о ниспосланіи Св. Духа на дары и освященіе 
■ихъ крестнымъ знаменіемъ священника и невидимымъ дѣйствіемъ Св. 
Духа, и потомъ слѣдуютъ молитвы надъ дарами о всѣхъ члепахъ Церкви. 
По совѳршеніи духовной жертвы и безкровной службы, пищетъ св. Ки
риллъ Іерусалимскій, мы при той же самой умилостивительной жѳртвѣ мо
лимъ Бога о всеобщемъ мирѣ Церкви, о благосостоянии міра, о царяхъ 
епископахъ, и пр.; иотомъ воспоминаемъ святыхъ, прежде ночившихъ, 
чтобы ио ихъ молитвамъ и ходатайству принялъ Богъ нашу молитву; 
и потомъ приносились молитвы за живыхъ и умершихъ, закдючавшіяся 
возгласомъ: „и да будутъ милости великаго Бога и Снаеа нашего I. Хри
ста со всѣми вами“ . За симъ слѣдовала ектенія діакона о принесенныхъ 
и освящѳнныхъ дарахъ („Бея святыя помну вше, паіш и паки зшррмъ 
Господу помолимся“), чтобы Господь Богъ принялъ ихъ на небесный Свой 
жертвенникъ и ниспослалъ на насъ Божественную благодать, и даръ Св. 
Духа, и священпнкъ молится, чтобы Господь удостоилъ насъ прича
ститься св. Таинъ съ чистою совѣстію во оставлевіе грѣховъ и наслѣ- 
діе царства небеснаго, пе въ судъ или во осужденіе, и присоединяете 
молитву о нѳосужденпоиъ дризываніи небеснаго Бога Отца. Народъ пѣлъ: 
Отче нашъ, которую священникъ заключалъ возгласомъ и молитвою надъ 
преклонившими главы. Послѣ этого діаконъ возглашаіъ: „вонмемъ“ , и 
священникъ : „ святая святымъ “ ; народъ пѣлъ : Едипъ святъ, и пр. За 
тѣмъ слѣдовало раздробленіе Агнца и причащеніе св. даровъ, во время 
котораго пѣли 144-й псаломъ. Послѣ причащенія вѣрующіе приглаша
лись къ благодарственной молитвѣ, которая заключалась молитвою свя
щенника, можетъ быть, тою же, что наша заамвонная; и за'гѣмъ Ли- 
тургія оканчивалась словами діакона: съ миромъ изыдемъ. О всѣхъ этихъ 
дѣйствіяхъ находятся свидѣтельства и указайія въ собственныхъ творе- 
ніяхъ Златоуста, въ Литургіи Василія В., и у другихъ древнихъ от
цовъ, на пр. Кирилла Іерусалимскаго, и въ Постановленіяхъ Апостоль
скихъ. См. Хр. Чт. 1868 года. Сент, и Окт. Ист. Обз. Пѣснои. 
Фил. Чери. 1860 г. стр. 111— 121. Хр. Чт. 1875 г. Іюнь и Августъ.

Изъ предложѳннаго нами очерка древнихъ Литургій, равно какъ и 
изъ другихъ древнихъ свидѣтельствъ, видно, что издревле, съ самаго 
начала Христіанства, вездѣ въ Христіанскомъ мірѣ были евященныя 
собранія вѣрующихъ, въ которыхъ среди молитвъ и благочестивыхъ 
обрядовъ приносилась безкровная жертва Богу —  благодарственная 
за всѣ безчислепныя Его милости и благодѣяпія отъ начала міра, до 
нынѣ, и —  умилостивительная за грѣхи наши, и не, за наши 
только, но и за грѣхи всего міра; что нри этомъ священнодѣй- 
ствіи невидимымъ дѣйствіемъ Духа Божія приносимый хлѣбъ прелагался 
въ тѣло Христово и вино— въ кровь Христову, и вѣрующіе подъ ̂ ви
дами хлѣба и вина причащались истиннаго тѣла и крови Христовой, и
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никому изъ нѳвѣрующихъ, нѳ омытыхъ святымъ крещеніемъ ие позволя
лось приступать къ сему таинству; что священнодѣйствіѳ это пе есть 
учрежденіе человѣческое, не есть произведеніе иозднѣйпіихъ временъ, не 
есть заимствовало отъ какихъ либо ѳретиковъ и лжеучителей; опо всетда 
и вездѣ совершалось въ Церкви Христовой, и совершалось вездѣ со
гласно, и но началу своему восходитъ къ самому началу Христіанства; 
оно предано Церкви св. Апостолами и совершается но заповѣди самого 
Христа; оно есть Божественное учрежденіе. О великой важности сего 
священнодѣйствія свидѣтельствуютъ самое его происхожденіе, его составъ, 
образъ его соверпгенія и великая его таинственность. Великую важность 
его ясно даютъ видѣть и св. Апостолы. Св. Ан. Павелъ, сказавъ Ко- 
рииѳянамъ объ учрежденіи сего свящѳпподѣйствія Господомъ, и иовто- 
ривъ заповѣдь Его о семъ— творить сіе въ Его воспоминаніе, продол
жаетъ: ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и ньетѳ чашу сію. 
смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ нрійдетъ. Посему кто будетъ 
ѣсть хлѣбъ сей, или пить чашу Господню недостойно, виновепъ будетъ 
противъ тѣда и крови Господней. Да испытываетъ же себя человѣкъ, 
и так. обр. пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и ньѳтъ изъ чаши сей. Ибо 
кто ѣстъ и ньетъ недостойно, тотъ ѣстъ и ньетъ осужденіе себѣ, не 
разсуждая о тѣлѣ Господнемъ (1 Кор. X I, 23— 29). ІІодоб. обр. св. 
Іустинъ мученикъ говоритъ: „Пища сія называется у иасъ Евхари- 
стіѳю; и никому другому не позволяется принимать ее, какъ только 
тому, кто вѣруетъ, что ученіе наше истинно, и омылся омове- 
ніемъ во оставленіе грѣховъ и въ возрожденіе, и живетъ такъ, какъ 
йредалъ Христосъ. Ибо мы пріемлемъ сіе не такъ, какъ простой хлѣбъ, 
и не такъ, какъ простое питіе: но мы научены, что нища сія, падъ 
которою произнесено благодареніе молитвою Слова Его, есть плоть и 
кровь воплотившегося I.'Христа (Апол. 1. гл. 85— 87). Сн. Зап. 
по Нр. Бог. Т. 2. стр. 338... и 359— 363. —  Необходимо замѣ- 
тить еще, что въ извѣстной нынѣ Литургіи Златоустаго находятся иѣ- 
которыя священнодѣйствія и молитвы, которыхъ не было при Злато- 
устѣ. Сюда относятся: 1., Пѣснь: Единородный Сыне; 2., тропари 
изъ третьей и шестой ігЬсни Канона, читаемые предъ Малымъ входомъ, 
принадлежащее разиымъ пѣснопѣвцамъ послѣ Златоуста; 3., нѣснь »Свя- 
тый Боже“ съ молитвою Трисвятаго, получившая свое начало при Св. 
Проклѣ; 4., чтеніе большей части прилежной Ектѳніи послѣ Евангелія;
5., Пѣснь „Иже Херувимы“ , составленная при Юстинѣ младшемъ; 6.. 
Символъ вѣры, введенный въ составъ Литургіи при латр. Тимоѳѳѣ въ 
510-мъ году; 7., молитва о ниспосланіи св. Духа: „Господи, иже 
цресвятаго Твоего Духа“ ; 8., хвалебная пѣснь Богоматери „Достойно 
есть, яко воистину“ и „Честнѣйпіую Херувимъ“ ; 9., нѣснь въ концѣ 
Литургіи: яДа исполнятся уста наша хвалеиія Твоего, Господи“ , вве
денная при патріархѣ Сергіѣ и имп. Иракліѣ въ 620 году, и друг. 
Свящ. эти пѣсни и молитвы введены ігослѣ, и занимая па стоящее свое



мѣсто, ни мало не измѣняютъ внѣшняго состава Дитургіи, который не- 
измѣннымъ остается въ древнемъ своемъ видѣ. „Не многія прибавленія 
эти, пишетъ о нихъ прѳосв. Филаретъ Черниговскій, совершенно согла
сны еъ духомъ Литургіи. Пѣснь Херувимская приготовляетъ къ слу- 
шапію тайнодѣйствія; чтеніе Символа вѣры вполнѣ умѣстно при совер- 
шепіи тайны, почему оно вошло во всѣ вос*гочныя и частію и западныя 
Литургіи; иѣснь: „Да исполнятся уста наша хваленія“ относится къ 
заключите.тъпымъ хваламъ Литургіи. Остается похвальная пѣснь Бого
матери; по и это ém> хвала не только вселенскаго Ефесскаго собора, 
но и хвала Церкви всѣхъ временъ, всегда отличавшей между святыми 
Божіими Матерь Божію, потому-то преимущественное воспоминаніе Бо
гоматери на Литургіи находится во всѣхъ восточныхъ Литургіяхъ“. 
Истор. обз. Пѣснои. Фил. Черп. I860 г. стр. 127— 130. Сн. Хр. 
Чт. 1875 г. Іюнь, р. 109— 112 и Авг. р. 113— 119.

Прим. О Литургіи писали многіе ученые мужи. Изъ иностранныхъ 
писателей извѣстны: Гоара ЕиуоХо-роѵ, s. Rituale Graecornm, Parisiis, 
164:7. Муратори Liturgia Eomana vêtus, tria sacramentaria complec- 
tens, и up. 'Venet. 1748. Рѳнодота Liturgiarum Orientalium Collectio, 
Par. 1715. Ассѳмани, полное собраніе извѣстныхъ Литургій, Кот. 
1749— 1766. Мартене, de antiquis Eccl. ritibus, Antverp. 1786. 
Боны ßerum liturgicarum libri II. Turin. 1753. Tlieob. Lienhart, de 
Antiquis liturgiis et de disciplina arcani, Arentor. 1829. Изъ Протест, 
иисат. : Бингама, Origines Ecclesiast. Lond. 1708. Паркера Origines 
liturgicae, 183 2 г. Нил я Tetralogia Liturgica, 1850 г. Даніеля Co
dex liturgicus. Leipz. Бунзена въ сочин. его: Hyppolytus und seine 
Zeit, 1852 г. и 1853. Leipz. и друг. На нашемъ Русск. языкѣ Лите
ратура по этому предмету до селѣ была очень скудна. Изъ дрѳвн. Ли- 
тургій можно указать только иа Литургію въ переводѣ Постанов. Ап., 
па Литургію въ перев. Оглашеній Кирилла Іерусалим, и на истолкованія 
правое. Богослуж. въ перевод, твореній Діон. Ареоп., пр. Макс. испов.,. 
Софр., Герм, и Сим. Солунскаго, Спб. 1865 и 1866 г. Нынѣ она? обога
щена новыми весьма важными пріобрѣтеніями.Сюда относятся: истор. очеркъ 
Литург. Вост. Прав. Ц. и древн. Лит. Запада А. Л. Кат. и собраніе 
древв. Лит. вост. и зап. въ Русск. перев. въ Хр. Чт. 1874— 1877 г. 
и Хр. Чт. 1868 и 1869 г. Изъ Толков, на Лит. можно указать на Скри
жаль Веніамина, на Служеніе и чинопол. Прав. Ц. Гавріила, наПам. Хр, 
Древн. Ветринскаго, на изъясненіе Литургіи Дмитревскаго, на обз. Пѣсноп. 
Гр. Ц. Фил. Черн, и др. Есть на Русск. изданія Литургіи Армянской 
1857 г., Литургія Абиссиновъ преосв. Порф., въ Труд. Кіев. Д. 
Акад. I860., Литургія Яковитовъ преосв. Софронія, Одесса 1866 г., 
Римская Литургія Бобровнидкаго, Кіев. изд. 4, 1873. Краткія толков, 
на Литург. представляютъ: Мансвѣтовъ, Скворцевъ, Красноцв., Деболь - 
скій, Рудаковъ, Михайловой и другіе.



Молитва, молитвы и ихъ различные виды и необх. условия
(пзпн =  црошеніе, моленіе, просьба, = молитва, мольба, моленіе; 
ттрооеиу̂ , osYjaiç; oratio, preces, precatio; L: Gebet): Быт. 12, 8.
13, 4." 21. 33. 25, 21/ 82, 9— 12. 1 Цар. 1, 10. 13. 15. 
26— 27. 3 Цар. 8, 22... 38... 4 Цар. 19, 4. 2 Пар. 6, 19. 
Псал.'4, 2. 6, 10. 16, 1. 6. 64, 3. 85, 6. 140, 1— 2. 144,
18. Исак 1, 15. 37, 4. Іер. 7, 16. 42, 2. Авв. 3, 1. Неем. 
8, 6. Mô. 6, 6— 9. 7, 7. Марк. X I, 24. Лук. 10, 10. X I,
1— 2. 9. 13. 21, 36. loan. 14, 13— 14. 16, 23— 24. Дѣян. 
1, 14. 3, 1. 10, 9. Ргш. 1, 10. Ефес. 6. 18. Кол. 4, 2. ! 
Сол. 5, 17— IS. 1 Тим. 2, 1. 3. и пр. и нр.— Молитва, сколько 
даетъ намъ видѣтъ св. Писапіе, есть возиошеніѳ ума и сердца нашего 
къ Богу, или изліяніе души человѣка предъ Богомъ, благо говѣйное со- 
бесѣдованіс человѣка съ Богомъ (1 ІІ,ар. 1 ,5 . Псал. 18, 15. .1 Кор.
14, 15. Ефес. 6, 18). Сущность ея составляютъ внутреішіл дѣйствія 
души: молитвенное расположепіе и состолпіе души, благо говѣйпыя мысли, 
желанія и чуветвованія, обращеішыя къ Богу. Отсюда Слово Божіе 
даетъ видѣть, что молитва можетъ быть и безъ словъ и другихъ внѣш- 
нихЪ' знаковъ— однимъ умомъ и сердцемъ. Такая молитва называется 
внутреннею, иначе— духовною, умною и сердечною; таж,е напротивъ 
молитва, которая произносится словами и сопровождается и другими зна
ками благоговѣпія, называется внѣшиею или наружною (loan. 4. 23—
24. 1 Кор. 14, 15. Кол. 3, 16. сп. Исх. 14, 15. 1 Цар. 1, 18 и 
15). Кромѣ внѣшияго выраженія своего, внѣшняя молитва обусловли
вается извѣстнымъ мѣстомъ, временемъ и другими принадлежностями, а 
внутренняя ие ограничивается ііи мѣстомъ, ни временемъ, и не связы
вается никакими виѣшпими условіями. Впрочемъ и та и другая молитва 
должны быть связаны межДу собою также тѣсно, какъ тѣсно связана 
душа съ тѣломъ въ человѣкѣ. Одно духовное иоклонѳніе Богу свой
ственно и возможно только для существъ безплотпыхъ; наше молитвен
ное состояпіе должпо быть плодомъ нераздѣльиато служенія Богу— ду
ховнаго’и тѣлеспаго. Тамъ, гдѣ расноложепія сердца разногласятъ съ 
внѣшними дѣйствіями, или внѣшніе поступки не соотвѣтствуютъ вну- 
трениимъ, тамъ нѣтъ истипной молитвы, а одно лицемѣріе, тщеславіе 
и иустосвятство (Исаіиі, 15— 16. Mo. 15, 8— 9. 23, 5. 14. 28).

Въ закояодатѳльствѣ Моисеевомъ пѣтъ прямой зановѣди: „моли
тесь“ , потому что молитва такъ близка и сродна душѣ человѣческой, 
что сама собою возпикаетъ изъ созианія ея отношенія къ Существу вы
сочайшему— Богу и всецѣлой зависимости во всемъ отъ Него; отсюда 
она современна бытію человѣка; мы видимъ ее въ самыхъ первыхъ ро- 
дахъ человѣчества, и во всѣ времена, и до закона и но закопѣ, и въ 
жизни общественной и частной, она всегда служила и служитъ вѣрнѣй- 
шимъ свидѣтѳльетвомъ иравствепно-религіозпой жизни человѣка, свидѣ- 
т елт.ствомъ жизни души его и духовнаго общепія его съ Существомъ вы-



<5очайпшмъ. Она составляетъ существенную часть и средоточіе религіи. 
Отсюда 1., она является въ жизни прежде внѣшняго иредішсанія за
кона. Авель безъ. сомнѣнія молился, принося жертву свою Богу, когда 
Богъ милостиво призрѣлъ на жертву его. При Эносѣ люди молились, 
когда призывали имя Господне (Быт. 4, 26). Энохъ молился, когда 
ходилъ предъ Богомъ и угодилъ Богу (Быт. 5, 22. 24). Ной мо
лился, когда приносилъ жертву Богу послѣ потопа, и Богъ такъ ми
лостиво принялъ его всесожженіе. Авраамъ молился, когда призывалъ 
Бога и устроя лъ ему жертвенники (Быт. 12, 7— 8. 13, 4. 18). 
Исаакъ молился о Ревеккѣ, и Господь услышалъ его (Быт. 25, 21). 
Іаковъ молился, когда возвращаясь изъ Месоиотаміи боялся мест п 
со стороны брата своего Исава (Быт. 82, 9— 12). Въ Законѣ Мои
сеевомъ нѣтъ буквалыіаго предиисанія о молитвѣ, но всѣ учреждена 
касательно Богослуженія и жертвоприноіиенііі служатъ выраженіемъ и сви- 
дѣтельствомъ благоговѣйнаго, молитвеннаго служенія Богу (си. Втор. гл. 
26, 1— 19). Отсюда молитва является въ жизни и иатріарховъ, и ігро- 
роковъ и всѣхъ древнихъ благочестивыхъ мужей, какъ всегдашняя и 
важпѣйшая наша обязанность.—  2., Въ Новомъ Завѣтѣ самъ Господь 
говоритъ: „просите и дастся вамъ, ищите и найдете, стучитесь и отво- 
рятъ вамъ (Мѳ. 7, 7. JIj k . XI, 9)“ . „Бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избѣжать всѣхъ грядуіцихъ бѣдствій и пред
стать предъ Сына человѣческаго“ (Лук. 21, 36). „Бодрствуйте и мо
литесь, чтобы не впасть въ искушеніе; духъ бодръ, плоть же не мощна“ 
(Mo. 26, 41). И Господь научаетъ сему и собственнымъ иримѣ- 
ромъ. Молитва была любимѣйшимъ Его занятіемъ. Оиъ молился нри 
всѣхъ обстоятельс/гвахъ жизни —  и среди нодвиговъ ученія, и среди 
чудотвореній. и въ минуты радости и среди страдапій, и цѣлыя ночи 
нроводнлъ въ молптвѣ (Лук. 3, 21. 5, 16. 6, 12. Мѳ. 14, 23. 
Лук. 9, 18. 2S — '29*. 10, 21. IS, 1. 22, 41 —  44. Мѳ. 
26, 36 — 44).— 3., Молитву внуіпаютъ памъ св. Апостолы (Ефес. 6, 
1S. Кол. 4, 2. 1 Сол. 5, 18. 1 Тим. 2, 1. 3). которые и сами 
постоянно пребывали въ молитвѣ (Лук. 24, 53. Дѣян. 1, 14. 3, 1. 
10, 9. Рим. 1, 10. Ефес. 1, 16. 3, 14. Фил. 1, 9. Колос. 1,
2 и др.).— 4., Къ молитвѣ призываетъ насъ всецѣлая наша зависи
мость отъ Бога, созпапіе нашей бѣдности и ограниченности и всегдаш
няя потребность для насъ высшей помощи. Мы нмѣемъ безчислепныя 
нужды, духовныя я тѣлесныя, которымъ сами собою, безъ высшей по
мощи, иріобрѣтаемой могитвою, удовлетворить не можемъ (Мѳ. 7, 7. 
Лук. XI, 9. 13. Іоан. 14, ■ 13 -1 4 . 16, 23— 24 и др.).— 5., Къ 
молитвѣ побуждаешь насъ безпредѣльная благость и милосердіе Божіѳ 
къ молящимся (Псаі. 85, о. 144, 18 —  19) и величайшія блага, 
цріобрѣтаемыя чрезъ нее отъ Бога. Молитва, подобно земледѣльцу, воз- 
дѣлываетъ землю нашего сердца и дѣлаетъ ее способною къ нринятію 
небесныхъ вліяній и къ произведенію обилышхъ плодовъ добродѣтели и



совершенства. Она шшодитъ благодать Св. Духа въ сердца наши (Лук. 
XI, 13). Она укрѣпляетъ вѣру, надежду и любовь (Ефес. 3, 14— 21). 
Она пріобрѣтаетъ нросвѣщеніе нашему уму (Іак. 1, 5. Ефес. 1, 16—  
18), укрѣпляетъ волю въ дѣланіи добра (Евр. 13, 20 —  21), утѣ- 
шаетъ сердце въ скорби страданій (Псал. 17, 5 —  7. 26, 7 — 14. 
Іак. 5, 13 и др.), и вообще можетъ нріобрѣтать все, что служитъ 
къ истинному нашему благу во времена и вѣчности (Іоан. 14, 13. 1.6, 
23. Марк. XX, 24). —  6., Молитва, какъ частію мы уже видѣли, 
освящена для насъ нримѣромъ всѣхъ святыхъ Божіихъ, какъ въ вет
хомъ завѣтѣ, такъ и въ новозавѣтныя времена. Молитва была стихіею 
ихъ жизни. Молитвою питали они духъ свой; въ молитвѣ находили 
нодкрѣпленіе и уснокоѳпіе для себя среди волненій жизни; молитвою дѣ- 
лали себя способными къ принятію различныхъ даровъ благодати; мо
литвою приготовляли себя на великіе подвиги, соединенные съ великими 
ножертвовавіями. Таковы послѣ ветхозавѣтныхъ св. мужей, въ Новомъ 
Вавѣтѣ: Захарія, отецъ Предтечи, Богоматерь, Симеонъ Богопріимецъ, 
Апостолы, подвижники, исновѣдники, мученики и всѣ святые Божіи че- 
ловѣки. Молитва составляетъ предметъ занятій благочестивыхъ душъ и 
по отшествіи ихъ отъ міра (Апок. 4. 8— 11. 5, 9— 14. 7, 9— 12 
и др.); всѣ святые молятся; самые Ангелы молятся.— 7., Послѣ вну- 
шеній Слова Божія и примѣровъ жизни Святыхъ, трогателыгыя настав- 
ленія о молитвѣ представляютъ намъ св. отцы Церкви. Они называютъ 
молитву царскою добродѣтѳлію и усвояютъ ей такое же зпачѳніѳ въ 
жизни Христіанина, какое имѣѳтъ дыханіе въ жизни естественной. Какъ 
въ жизни естественной въ комъ есть хотя слабые признаки дыханія, въ 
томъ есть признаки жизни: такъ въ жизни духовной, въ комъ есть на
чатки молитвы, въ томъ есть признаки духовной жизни; еостояніе чело- 
вѣка безъ молитвы есть состояпіе бездыханнаго. Св. Іустипъ мученикъ 
пишетъ: „согласно съ тѣмъ, какъ мы научены, мы говоримъ, что Богъ 
не требуетъ крови и возліяній, a восхваляѳмъ Его по мѣрѣ силъ сло
вомъ молитвы и благодарѳнія за все то, чѣжъ довольствуемся. Мы ду- 
маемъ, что сія одпа честь достойна Его, чтобы сотворенное Имъ въ 
пищу пе огнемъ истребляли мы, но употребляли для себя самихъ и для 
требующихъ, а Его благодарили, посредствомъ слова вознося Ему хва- 
ленія и иѣсни, какъ за то, что мы сотворены, такъ и за всѣ вещи, 
къ здравію служащія, за различные роды ироизведепій, за перемѣны 
временъ, и вѣруя въ Него, возсылали прошенія о томъ, чтобы опять 
быть въ петлѣиіи“ (Апол. 1. гл. 16). Учитель 2-го вѣка Тертѵлліанъ 
пишетъ: „Молитва есть духовная жертва,- замѣняющая собою всѣ древ- 
нія жертвоприношенія... Мы бываемъ истинные поклонники, истинные 
священники, когда, молясь духомъ, духомъ приносимъ въ жертву Богу 
молитву, собственно Божію, пріятпую Ему, какой Самъ требуетъ, какую 
Самъ установить. Принося сію жертву иа жертвенникъ Божій съ бла
го говѣйнымъ сердцемъ, охраняемую вѣрою, очищенную чистотою, укра-



шеппуіо цѣломудріемъ, увѣнчаішую любовію, сь торжествомъ добрыхъ 
дѣлъ, среди псалмовъ и гимновъ, мы все получимъ чрезъ ci'e отъ Bora“ 
(о Молит, гл. 23). „Что для тѣла свѣтъ солнца, пишетъ св. Іоаннъ 
Златоустъ, то д.тя души молитва. Она есть занятіе общее человѣку съ 
Ангелами; ею ветунаемъ мы въ игь общество, дѣлаемся соучастниками 
ихъ жизни, состояпія, достоинства, благородства, мудрости, разумѣяія. 
Кто не молится Богу и неимѣетъ усердія непрестанно бѳсѣдовать съ 
Нимъ, тотъ мертвъ, бездушеиъ, безсмысленъ... Молитва дѣлаеть жизнь 
человѣка правильною и стройною, не допускаетъ въ душу ничего низ- 
каго и не пристойнаго, носеляетъ отвращеніе къ норочнымъ наслажде- 
ніямъ; никто безъ молитвы не можетъ проводить жизнь добродѣтельную“ 
(Слово 1 и 2 о Мол.). Въ другомъ мѣстѣ св. Златоустъ пишетъ: 
„Что можетъ быть святѣе того, кто бесѣдуетъ съ Богомъ! что правед- 
нѣе? что достойнѣе? что нремудрѣе? Если бесѣдующіе съ мужами муд- 
ръщ, отъ частаго собесѣдованія скоро сами становятся подобно имъ муд
рыми: то что сказать о тѣхъ, которые въ молитвѣ своей бесѣдуютъ съ 
Богомъ? какою мудростію, какою добродѣтелію, вѣдѣніемъ, доброду- 
шіемъ, цѣломудріемъ и кротостію должно исполнить ихъ молитвенное о 
семъ ихъ къ Богу прошеіііе? Поистинѣ тотъ пе погрѣшитъ, кто нри- 
знаетъ молитву виною всякой. добродѣтѳли и правды, и кто почтетъ не 
возможнымъ, чтобы безъ молитвы душа сдѣлалась благочестивою (Слово 
2 о Мол.). Еще св. Златоустъ, указывая на примѣры святыхъ, о мо- 
литвѣ пишетъ: „Если так. обр. Самъ Господь молился, если Апостолы 
молились, если всѣ святые молились, если тѣ, которые обладали вели
чайшею вѣрою и не знали за собой никакихъ преступленій, имѣли нужду 
въ молитвѣ— въ молитвѣ постоянной и неослабной: то какъ можемъ мы, 
имѣя тысячи недуговъ, не употреблять противъ нихъ врачества молитвы“ 
(ole inscript. Act. Ар. Нот. 12).— 8., къ молитвѣ, наконецъ, должны 
побуждать каждаго тѣ пагубныя нослѣдствія, которыя происходятъ отъ 
небреженія о ней. Исторія и опытъ свидѣтельствуютъ, что гдѣ нѣтъ 
молитвы, тамъ нѣтъ уваженія къ дарамъ и обѣтованіямъ Божіимъ, ко
торыя Господь но безпредѣльному милосердію Своему являетъ намъ. Гдѣ 
нѣтъ молитвы, тамъ оскудѣваетъ п мало но малу ногасаетъ вѣра, лю
бовь, надежда и всякая другая добродѣтель; ибо онѣ въ молитвѣ на
ходятъ для себя пищу и подкрѣпленіе. Гдѣ нѣтъ молитвы, тамъ не 
можетъ быть благодати Вожіей и Духъ Святый не можетъ имѣть мѣста. 
Гдѣ нѣтъ молитвы, тамъ легко нарушается всякая обязанность, тамъ 
открывается удобное поползновеніе ко всякому пороку, тамъ является 
дерзость па всѣ злодѣянія, жизнь духовная наконецъ совершенно пога- 
саетъ, человѣкъ подвергается всѣмъ искушеніямъ и бѣдствіямъ и вы- 
ходъ къ лучшей будущности долженъ остаться для него не возможнымъ 
(о Должн. иресв. лрих. 1850 г. стр. 232).

Но чтобы молитва была угодна Богу и благотворна и спасительна для 
насъ, для сего необходимо наблюдать нѣкоторші важныя условія. 1., Необхо-



димо, чтобы, пристукал къ молитвѣ, предварительно приготовить себя 
къ сѳмѵ. „Прежде даже пе номолишися, пишетъ Премудрый, ѵготови 
себе, h  пе буди, яко человѣкъ, искушая Господа“ (Сир. 1S, 28).
2., Необходимы живая вѣра и унованіе па Бога. „Вѣровати подобаетъ 
приходящему къ Богу, яко есть и взыскающимъ Его мздовоздатель бы
ваетъ“ (Евр. X I, 6). Вся, елика аще вопросите въ молитвѣ вѣрующе, 
пріимете (Мѳ. 21, 22). Кто молится безъ вѣры и упованія па Бога, 
тотъ, но слову Ап. Іакова, подобеяъ волнеяію морскому, вѣтры возмѣ- 
таемому. Да не мнить, яко получить что отъ Бога (1, 0—-7).— 3., 
Необходимо глубочайшее смиреніе и благоговѣпіе, чтобы молились съ 
нолнымъ сознаігіемъ нашего недостоинства я величія Того, предъ кѣмъ 
мы молимся. „Жертва Богу духъ сокрушепъ, сердце сокрушенно и сми
ренно Богъ ие упичижитъ“ (Псал. 50). „Но кого воззрю, говорить 
Богъ чрезъ пророка, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго 
словесъ Моихъ“ (Иеаіп 66„ 2). Богъ гордымъ противится, смиреннішъ 
даетъ благодать (Іак. 4-, (>). Мытарь во время молитвы ио смѣлъ и 
очей своихъ возвести па, небо, но, ударяя себя въ грудь говорилъ: 
„Боже, милостивъ будимтгѣ грѣшпику“ , и опъ оиравданъ сошелъ въдомъ 
свой (Лук. 18. 10 -1 4 ) .  —  4., Необходимо, чтобы молитва была 
искренняя и нелицемѣрпая. „Егда молиіпися, ие буди, якоже лицемѣры 
(Мѳ. 6. 5). Приближаются ко Мнѣ людіе ein усты своими, я устиами 
своими чтугь Мя, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене... всуе же 
чтутъ Мя... (Мѳ. 15, 8— 9). —  5., Необходима чистота совѣсти и 
сердца и жизнь добродѣтѳлыгая. Ибо какъ Богъ есть свѣтъ и тьмы въ 
Немъ пѣтъ ни едины л, такъ я мы должны ходить во свѣтѣ, дабы ямѣть 
общепіе съ Нимъ (Іоан.1, 5— 7. 2, 6. 3, 3. 20— 22). Онъ Богъ, 
не любящій беззаконія; у Него пе водворится злой; Онъ непавндитъ 
всѣхъ, дѣлающихъ беззакопіе (Псал. 5, 5 — 7). Къ чему Миѣ, мно
жество жертвъ вашихъ, говоритъ Богъ чрезъ пророка? Кто требуетъ 
сего отъ рукъ вашихъ? Когда вы простираете руки ваши, Я  закрываю 
отъ васъ очи Мои, и когда вы умножаете молитвы ваши, Я пе слышу: 
ибо руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь; уда.гите худыя дѣя- 
нія ваши отъ очей Моихъ; перестаньте дѣлать зло; научитесь дѣлать 
добро, ищите правды, спасайте угнѣтеннаго, защищайте сироту, всту
пайтесь за вдовицу. Тогда приходите л разеуднмъ“ ... (Исаіи 1, 11—  
18)- „Грѣшниковъ Богъ не слушаетъ, говорилъ исцѣлеиный Госпо- 
домъ слѣіюрождепный, а если кто чтитъ Бога и творитъ волю Его, 
того слушаетъ“ (loan. 9, 31). —  6.. Необходимо, чтобы мы не 
имѣли никакого гнѣва въ сердцѣ па ближнихъ, со всѣми прими
рились, оставивъ всѣ пеиріязненныя расположенія къ нимъ. „Егда 
стоите, молящеся, отпущайте, аще что имате на кого. Аще не отиу- 
щаетѳ человѣкомъ согрѣшѳпій ихъ, ни Отецъ вашъ небесный отну- 
ститъ вамъ согрѣшепій вашихъ (Марк. XI, 25. Мѳ. 6, 15. 18,
35). „Аще принесеіпи даръ твой ко олтарю, и ту номянѳши, яко



братъ твой имать нѣчто на тя: остави ту даръ твой предъ олтаремъ, 
и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда ирігшедъ принеси 
даръ твой (Мѳ. 5, 28— 24).  —  7. Необходимо, чтобы мы молились 
во имя I. Христа, не па себя и свои д/ïua надѣясь, но все упованіе 
свое возлагая на Его безконечныя заслуги, на Его ходатайство и за
ступаете; ибо Онъ одшгь даетъ намъ право приближаться къ Богу, 
сотворивъ Собою очищеніе грѣховъ нашихъ и ходатайствуя за насъ 
предъ В имъ. „Ибо единъ Богъ и единъ Ходатай Бога и человѣковъ 
человѣкъ Христосъ Іисусъ, давый Себе избівленіе зі всѣхъ (1 Тим.
2, 5— 6. Евр. 7, 25.  Сн. Іоаи. 16, 28— 24. 14,  13— 14) .—
8., Въ отпошеніи къ предмету молитвы необходимо, чтобы молитва 
наша была- чиста, свята и Богоугодна, и вообще сообразна съ волею
Божіею и духомъ молитвы Господней, и слѣд. необходимо, чтобы
прежде и болѣе всего просили благъ духовныхъ и вѣчныхъ (ищите 
прежде царствія Божія и правды Его, и все прочее приложится вамъ: 
Мѳ. 6, 33), и чтобы не о себѣ только молились, но n о ближнихъ 
(Іак. 5, 16. Ефес. 6, 1S— 19).  —  9 . ,  Необходимо, чтобы, обра
щаясь къ Богу съ молитвою, не оставляли и другихъ нашихъ обязан
ностей. но соединяли съ молитвою жизнь дѣятелыіую, трудолюбивую, и 
прося у Бога различныхъ земныхъ благъ, всегда должны предавать себя въ 
волю Божію. Самъ Господь молился такимъ образомъ (Мѳ. 26,  3 9— 
4 2) .  —  10 . ,  Наконецъ необходимо, чтобы молились со всѣмъ усер- 
діемъ и постоянно— не для того, чтобы смягчить Бога и такъ ска
зать вынудить у Него даръ Его, но —  чтобы чрезъ то укрѣпить са- 
михъ себя въ благой надеждѣ и содѣлать себя способными къ принятію 
Его благодѣяній (Лук. 18, 1. 21. 36. 1 Солун. 5, 18. Ефес. 6, 18). 
См. Зап. по Нр. Бог. Т. 2. § 88.

Различные роды и виды молитвы. Молитва но различнымъ отно- 
шепіямъ бываетъ различпа. Такъ, бываетъ молитва, какъ выше заиѣ- 
чепо, внутренняя, умная, сердечная, и виѣпшяя, выражаемая въ сло
вахъ и различныхъ дѣйствіяхъ внѣшнихъ. Бываетъ также молитва 
частная, домашняя, уединенная, и молитва общественная, припосимая въ 
общемъ собраніи вѣрующихъ, въ Храмѣ, но извѣстномѵ чипу и по
рядку. По содержанію и предмету своему особенно различаются молитвы: 
славословія, ирошенія и благодаренія; есть еще молитва ходатайствѳн- 
ная. Молитва славословія есть выраженіе благоговѣйнаго ѵдивленія, 
хвалы и нрославленія, раждающихся въ пасъ при нредставленіи безко- 
нечныхъ соверпіенствъ Божіихъ и при размышлепіи о величествеяныхъ 
дѣлахъ Его творепія и промышлеиія. Къ сей молитвѣ призываютъ насъ 
прямыя и яспыя внушенія Слова Божія (Псал. 2S, 1—.2. 65. 1 5.
Псал. 106. 135. 144. 148 и др.). Господь дЖя того и сотворилъ 
насъ, пишетъ премудрый сынъ Сираховъ, да имя святыни Его восхва- 
лимъ и да иовѣдаемъ величество дѣлъ Его (17, 8). Въ Нов. Зав.



сему ваучаетъ насъ самъ Господь. Онъ многократно возоылалъ хвалу и 
славословіе небеспому Отцу Своему (Іоан. О, 11. Лук. 10, 21. Мѳ. 
26, 27. 30), всю жизнь свою обращая къ славѣ Его (loan. 5, 41 —
44. 7, 13. 8, 50. 17, 4). Подобнымъ образомъ учили Апостолы
(1 Петр. 4, 11. 1 Кор. 10, 31. Римл. 15, 6). Глубочайшее осно-
ваніе сего молитвословія составляютъ безкопечпыя совершенства Божіи и 
величественныя дѣла Его творенія и нромышлѳнія. Будучи преисполнепъ 
величіемъ п славою самъ въ Себѣ, Онъ явилъ памъ Свое величіе въ
дѣлахъ Своихъ. Вся природа и всѣ твари прославдяютъ Его (Псал. 
18, 2. 103, 24. 112, 3— 4). Открывъ намъ безкопечпыя совер
шенства Свои въ дѣлахъ творенія и промышленія, Онъ особеппо явилъ 
памъ ихъ въ нашемъ искуплепіи (Іоан. 3, 16. Римл. XI, 33). От
сюда молитва славословія всегда была однимъ изъ главныхъ ііредме- 
товъ благоговѣйнаго елуженія Богу, и св. Писаніѳ представляетъ намъ 
многочисленные примѣры ея. Такъ прославляли Бога Израильтяне ио 
ігѳреходѣ чрезъ Чермпое море. Такъ прославлялъ Бога царь и пророкъ 
Давидъ, Даніилъ и благочестивые Вавилонскіе отроки, Захарія, отецъ 
Предтечи, Марія Богоматерь, Виѳлеемскіѳ пастыри, Апостолы и всѣ 
святые; славоеловіе неумолкно возсылаютъ Богу св. Ангелы (Исаіи 6,
2— 3. Лук. 2, 13— 14. Апок. 4, S. 5, 1 1 -13 . 7, 11— 12. 
и др.).— Въ просительной молитвѣ мы выражаемъ предъ Богомъ раз
личныя наши нужды и желанія въ живой надеждѣ получить просимое. 
Самъ Богъ призываетъ пасъ къ сему (Псал. 49, 15), и самъ Господь 
учитъ: „просите и дастся вамъ, ищите и обрящете, толцыте и отвер
зется вамъ (Мѳ. 7. 7); просите и пріимите, да радость ваша будетъ 
исполнена (Іоан. 16, 23— 24). Къ сему естественно должны побуж
дать насъ сознаніе нашей бѣдпости и ограниченности и безчисленныя наши 
нужды, какъ но внѣшнему, такъ особенно по внутренпему нашему со
стоят»), каковы на примѣръ: просвѣщеніе нашего разума свѣтомъ Бо
жественной истины, укрѣпленіе нашей воли въ дѣлаиіи добра, нрощеніе 
грѣховъ, удаленіе искушеній, соблазновъ, бѣдствій, и пр., —  и св. 
Писаніе въ многочисленныхъ примѣрахъ даетъ намъ видѣть, что тѣ, 
которые обращались къ Богу съ молитвою въ нуждахъ своихъ, не 
былй Имъ оставляемы. Такъ просили Бога въ нуждахъ своихъ Патрі- 
архи— Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, пророкъ Моисей, Самуйлъ, Давидъ, 
Соломонъ, Езекія, Даніилъ и друг., и Богъ милостиво внималъ имъ.—  
Молитва благодаренія есть такое расположеніе нашего духа, въ кото
ромъ мы съ радостнымъ и дѣтскимъ чувствомъ признаемъ Бога винов- 
никомъ всякаго истиннаго нашего блага, и прославляя Его за все, 
стараемся какъ самихъ собя ео дня на день болѣе и болѣе содѣлывать 
достойными Божественныхъ Его благодѣяній, такъ и другихъ возбуждать 
къ таковой благодарности, самыя благодѣянія употребляя достойно вели
каго ихъ Подателя. Молитва эта также близка и естественна намъ. Къ 
ней призываютъ и возбуждаютъ насъ и внушенія слова Божія (Псал.



49, 14— 15. 23. Дсая. 106.' 135. Ефес. 5, 20. Кол. В, 17. 
1 Сол. 5, 18), и иегодованіе Спасителя на неблагодарныхъ (не де
сять ли очистились? гдѣ же девять? какъ они не возвратились воздать 
славу Богу, кромѣ сего иноплеменника? Лук. 17, 12— 19j, и безчис- 
ленность благо дѣяній Божіихъ къ намъ и ихъ великость (Псал. 35, 
6— 10. Си. Псал. 102. 103. 106. 144), и благоволеніе Божіе къ 
благодарнымъ, и самая пріятность благодарности (Псал. 70, 2В. 91,
1, 146, 1), и примѣры Святыхъ, которые благодарность считали свя- 
щеипѣйніеіо своею обязанностію. Такъ благодарили Бога: Ной, Авра
амъ, Моисей и Израильтяне по переходѣ чрезъ Чермное море, Дев- 
вора и Варакъ. Anna Пророчица, царь и пророкъ Давидъ, Даніилъ 
и отроки Еврейскіе, въ Нов. Завѣтѣ: Вахарія —  отецъ Предтечи, 
Богоматерь, самъ Господь, Апостолы и всѣ люди благомыслящіе и 
богобоязненные.— Особенный нѣкоторьй видъ молитвы составляетъ мо
литва ходатайственная, когда мы молимся за другихъ, ирося имъ раз
личныхъ благъ у Бога. Молитва эта также ясно вмѣняется намъ въ 
обязанность, и св. Писаніе представляетъ намъ многіе примѣры ея (см. 
на прим. Быт. 20,«7. 17. Іов. 42, 8 —  10. 3 Цар. 17, 20. 
Іоан. гл. 17. Іак. 5, 16).*—Касательно образа приношенія молитвъ, 
обыкновенно, наблюдаются нѣкоторые внѣшніе знаки и обряды, также 
извѣстныя времена, и употребляются при семъ готовыя молитвы. Съ на
шей стороны необходимо, чтобы все это, будучи само въ себѣ свято 
и богоугодно, не было дѣйствіемъ одной формальности и механизма, 
или тщеславія и лицемѣрія, .а служило выраженіемъ внутренняго нашего 
благочестія и сопровождалось живымъ участіемъ сердца, распространяя 
благотворныя свои дѣйствія и на самую нашу жизнь (сн. Быт. 17, 3. 
24, 26. Исх. 17, 11. 34, 8. Исаіи 1, 13 —  17. S, 22. 46. В 
Цар. 18, 21 и дал. Дан. 6,10. Неем. 8, 6. Ітдѳ. 8. 5— 6. Псал. 27,
2. 140, 2. Мѳ. 6, 5— 8. Мар. 6, 46. Лук* 18,' 10 -13 . Мѳ. 14, 
23. 23, 5. 14. 27— 28. Дѣян. 20, 36 и нр. и пр. Ackerm. Arch. 
Bibi. 1826. p. 437 — 438. Winer, Bibi. Bealwört. Т. 1 p. 
397— 399. Eiehm. Библ. древн. 1877 r. Gebet, p. 471— 475.

Молитва Господня: „Отче нашъ“ (№??; Шхер тд|шѵ;Paternoster; 
Unser Vater): Мѳ. 6, 9. Лук. XI, 2,-—  Это та молитва, которой 
научилъ насъ самъ Господь нашъ I. Христосъ; это высшая, святѣйшая 
и совѳршеннѣйшая изъ всѣхъ молитвъ нашихъ. Она удивительно проста, 
пе многосложна, и между тѣмъ въ высшей степени глубокомысленна; 
кратка до крайности, и между тѣмъ обнииаетъ веѣ роды молитвы; она 
соѳдиняѳтъ въ себѣ все, что принадлежитъ къ существу истинной мо
литвы, и нриличествуетъ всѣмъ родамъ человѣчества, всѣхъ врененъ и 
мѣстъ, всякаго возраста, пола и состоянія. Всѣ отдѣльныя ея части 
находятся въ прекраснѣйшей взаимной связи и соразмѣрности между со
бою. Нѣтъ въ ней ничего, чтобы могло быть излшшшмъ, и нѣтъ ни



чего, чего бы не доставало въ ней и чѣмъ бы нужно было восполнить 
ее. Во всѣхъ отношеніяхъ она даетъ видѣть намъ, что она излилась 
изъ сердца и нзъ устъ Святѣишаго, въ которомъ обитаетъ вся полнота 
Божества тѣлесно. Это драгоцѣниѣйшій даръ, который Господь даро- 
валъ ученикамъ Своимъ и всѣмъ Своимъ нослѣдователямъ. Дна предста
вляются случая, но которымъ она дарована намъ Господомъ. Однажды 
Господь, видя множество народа, слѣдовавшаго за Нимъ изъ разныхъ 
мѣстъ Іудеи, Галилеи и земли Заіордаиской, взошедъ на гору и пред
ложилъ ученикамъ Своимъ и всему народу великую бесѣду о разныхъ 
иредметахъ, и между прочимъ, научая, какъ и о чемъ надобно мо
литься Богу, далъ имъ образецъ молитвы. „Вы молитесь, сказалъ Онъ 
имъ, такимъ образомъ: „Отче нашъ“ , и пр. (Мѳ. (), 9 —  13). Въ 
другой разъ Оиъ въ одномъ мѣстѣ молился, и когда пересталъ, одииъ 
изъ учениковъ сказалъ Ему: Господи! научи насъ молиться, какъ и 
Іоанпъ паучилъ учениковъ своихъ. Господь предложилъ имъ туже мо
литву, кредставивъ ее нѣсколько сокращѳннѣе (Лук. XT, 1 —  4). Мо
литва эта, какъ высшая и совершеннѣйшая, содержа въ сѳбѣ все не
обходимое для насъ, для жизни временной и вѣчной, издревле ішѣня- 
лась въ обязанность произносить ее каждый день каждому Христианину 
(Пост. Аиост. Кн. 7. гл. 24). О высокой важности ея св. Ііи- 
иріанъ пишетъ: „Господь между другими спасительными установленіями 
и божественными заиовѣдями, данными во благо людей своихъ, Самъ ире- 
яодалъ во сиасѳніе образецъ молитвы; Самъ ноказалъ и научилъ, о чемъ 
намъ молиться... Молиться ие такъ, какъ ноказалъ Господь— нечестиво. 
Какая другая молитва можетъ быть духовнѣе той, которая дана намъ
I. Христомъ? Какое болѣе истинное молепіе ко Отцу, какъ не то, ко
торое Сынъ— самая Истина нроизнесъ устами своими! Любезна и са
мая пріятная молитва— просить Бога Его словами, восходить къ слуху 
Его молитвою Христовою: узнаетъ Отецъ слова Сына Своего!.. Ибо если 
Онъ говорилъ: чего ни попросите у Отца во имя Мое, даетъ вамъ, то. 
сколь дѣйствительнѣе будетъ молепіе паше во имя Его, если будемъ 
просить Его Его-же словами“ (о Молитвѣ). „Всѣмъ необходима мо
литва Господня, пишетъ Віаж. Августинъ, та молитва, которую далъ 
Господь и самимъ овнамъ стада, т. е. Аностоламъ, и каждый пусть 
говоритъ Богу: остави намъ долги наша, якоже if мы оставляемъ долж- 
никамъ нашимъ. Ибо если бы кому сіи слова молитвы по были необхо
димы: то о немъ надлежало бы сказать, что оиъ живетъ безъ грѣха. 
А если бы Господь провидѣлъ, что будутъ такіе, т. е. лучіпіе самихъ 
Апостоловъ: тогда Онъ научилъ бы ихъ другой молитвѣ* (Epist. 89 
ad Hilar.). Тертулліанъ въ концѣ 2-го вѣка писалъ, что ие только 
въ установленные часы Вогослуженія—въ третій, шестый и девятый, 
и во время утренняго и вечерняго Еогослуженія, но и предъ трапезою 
должно вѣрнымъ повторять молитву Господню (de Orat. Domin. с. 19. 
сн. Cod cil. Gerund. с. 10. an. 517. Concil. Tolet. IY. с. 10.



an. 633). Молитва Господня раздѣляется на три части: иризываніе, 
семь нрошеній и славословіе или заключеніе.

ІІризываніе содержится въ словахъ: „Отче нашъ, иже еси на ве- 
бесѣхъ“ . Здѣсь т  обращаемся къ Богу, какъ нашему Отцу. Сколь ни 
безпредѣльно разстояніе между Имъ и нами, но мы не можемъ однако 
же представлять Его себѣ чуждымъ и отдаленнымъ отъ насъ. Онъ бли- 
зокъ къ намъ, Онъ нашъ отецъ во первыхъ по творенію. Онъ есть Тво- 
рецъ неба и земли; все, что мы видимъ, отъ Него получило начало 
свое, Ему обязано и своимъ бытіѳмъ и всѣми своими силами. Отъ высо
чайшаго Херувима до послѣдней песчинки, возмѳтаемой вѣтромъ, все 
Его твореніе. Слѣд. въ обширнѣйшемъ смыслѣ Онъ есть Отецъ всего 
міра и всѣхъ тварей. Слѣд. Онъ есть и нашъ отецъ: Ему единственно 
и всѣ мы обязаны бытіемъ своимъ и всѣмъ, что имѣемъ. Онъ произ
велъ отъ одной крови весь родъ человѣческій и разсѣлилъ людей по 
всему лицу земному; мы Его родъ (Дѣян. 17, 26. 28). И мы живо 
чувству емъ Его въ нашей внутренности; мы носимъ образъ Его въ душѣ 
нашей. Чудный тотъ голосъ въ насъ, который неограниченно новѳлѣ- 
ваетъ намъ, что мы должны дѣлать и чего не должны, и который то 
уирекаетъ и осуждаетъ насъ, то утѣшаетъ и награждаѳтъ, который то 
идетъ противъ пасъ и борется съ нами, то содѣйствуѳтъ и ̂ помогаешь 
намъ, побуждая и воодушевляя насъ— можемъ ли почитать его нашимъ 
нроизведеніемъ? Не должны ли напротивъ признать его за голосъ Божій? 
Та непредолимая сила духа, которая нудитъ насъ уважать истину и 
добродѣтель, тогда какъ множество иредстоитъ намъ иротиводѣйствій, 
которая иобуждаетъ насъ стыдиться лжи и несправедливости, коварства 
и насилія, и стыдиться даже тогда, когда иовидимому мы находимъ въ 
нихъ свое счастіе и торжествуемъ, —  эта непостижимая сила наше ли 
собственное произведете? Не свидѣтельствуетъ ли, напротивъ, она о 
жизни Божіей въ насъ? Подлинно, Богъ ирисущъ нашему духу, при
сутствуешь въ пасъ; въ насъ дышетъ Его законъ, Его истина, Его 
справедливость, Его любовь, Его жизнь... Какъ естественно послѣ сего, 
въ молитвахъ своихъ, къ Нему обращать свой взоръ и сердце; какъ 
естественно съ полнымъ созианіемъ повторять: Отче, Отче нашъ! —  Но 
любовь Божія не ограничилась однимъ творѳніемъ, однимъ дарованіемъ 
всему бытія и жизни; она доселѣ продолжается въ отеческомъ Его нро- 
мыслѣ о сотворенномъ. Ибо, какъ ничто не могло быть безъ Бога, 
такъ ничто пе можетъ и продолжать своего бытія безъ Его промысла. 
Всѣ тва,ри и по нродолженію бытія своего также отъ Него зависятъ. 
какъ и по самому бытію. Онъ даетъ намъ пищу въ свое время, отвер- 
заетъ руку Свою, и все исполняется Его благости. Онъ отвратить-лице—  
и возмятутся, отъимѳтъ духъ ихъ и изчезнутъ и въ персть свою воз
вратятся, послетъ Духа Своего и созиждутся и обновить лице земли 
(Псал. 103, 27— 30). О Немъ и всѣ мы живемъ, движемся и су-



ществуемъ (Дѣян. 17, 28). И какой отецъ столько печется о дѣтяхъ 
своихъ, какъ ігечется о пасъ сей небесный Отецъ нашъ! Не вездѣ ли 
вокругъ себя видимъ мы слѣды отеческой Его деспицы? Не все ли 
находящееся на землѣ, въ воздухѣ и иа морѣ, обращаетъ Онъ къ 
нашему благу или къ нашей иользѣ. или къ нашему удовольствію и 
наслажденію? Не все ли доказываешь непрестанное Его о насъ нро- 
мышленіе? Не съ первой ли минуты бытія нашего до иослѣдней яв
ляется Опъ нѣжнѣйшимъ Отцемъ нашимъ?. Подлинно, съ какою отече
скою нѣжностію располагалъ Онъ къ намъ сердца матерей, когда мы 
слезами иривѣтствовали эту землю! Съ какою неусыпною понѳчительно- 
стію сохранялъ Онъ пасъ въ дѣтствѣ пашемъ, ішѣющемъ особенную 
нужду въ Его помощи? Съ какою заботливостію удалялъ отъ насъ ты
сячи неизвѣстныхъ опасностей, день и ночь охраняя и покрывая насъ! Съ 
какою отеческою любовію открыла лъ Онъ первому созианію нашему про- 
краснѣйшій этотъ міръ Свой, и со дня на день, съ часу на часъ пред- 
ставлялъ всегда новыя и новыя иознапія и открытія нашему духу, но
выя и совершеннѣйшія чувства нашему сердцу! Съ какою отеческою за
ботливости не только удовлѳтворяетъ Опъ всегда нашимъ пуждамъ, но 
и призываетъ всегда къ новымъ радостям *> и паслаждѳпіямъ, всюду 
осыпая насъ Своими щедротами и благодѣяиіями! Въ самыхъ пѳсчастіяхъ, 
которыя суть слѣдствія собственныхъ грѣховъ нашихъ, Опъ только на
поминаешь намъ, что мы удалились отъ Него, только возбуждаешь, 
чтобы мы возвратились на истинный путь нашъ,-—и всегда близокъ къ 
намъ Своею помощію и избавлепіемъ. Въ самыхъ наказаніяхъ Оиъ лю
битъ насъ (Прем. Сол. 8, 5. Евр. 12, 6); попускаешь и бѳзпокой- 
ства въ этомъ мірѣ. чтобы тѣмъ нріятпѣе содѣлать покой, къ которому 
ведѳтъ насъ. Всѣ пути нровидѣнія Его о насъ суть одна премудрость, 
всѣ дѣйствія Его на насъ— одна благость. Въ счастіи и въ несчастіи, 
въ жизни и смерти, Онъ равно печется о насъ, равно благодѣтѳль- 
ствуетъ намъ. Можемъ ли же мы дочитать Его не пашимъ Отцемъ? 
Можемъ ли молиться Ему ие какъ Отцу нашему? О, еслибы действи
тельно мы могли быть дѣтьми Его, и могли дѣтски любить Его... Но 
чрезъ грѣхъ мы удалились отъ Него; нѣтъ, мы пе дѣти Божіи. Отра
жается ли въ насъ Божественный образъ Его? Одушевляетъ ли пасъ 
любовь Его? Вѣрны ли мы Его истинѣ и добродѣтели? Послушны ли, 
всегда ли послушны Божественному Его голосу? Не злоунотребляемъ 
ли мы дарами Его? Это сердце, которое Онъ увеселяетъ и услаждаетъ, 
какъ рѣдко обращается оно къ Нему съ чистою и искреннею благодар- 
ностію! Эти духовныя и тѣлесныя силы, которыя Опъ даровалъ намъ, 
какъ рѣдко удотребляемъ мы на служепіе Ему! Тѣ случаи и средства, 
которыя Онъ подавалъ и подаетъ намъ къ нашему образованію и обла- 
гороженію, какъ часто оставляемъ мы безъ впиманія, или еще употреб- 
ляемъ во зло! Нѣтъ, мы не сыны Его, мы рабы грѣха и плоти ; 
и мы никогда пе могли бы съ дѣтскою откровеипостію прибли



жаться къ Нему, никогда не смѣли бы называть Его нашимъ 
Отцемъ, если бы въ этомъ жалкомъ нашемъ состояпіи оставлены были 
самимъ себѣ... Но мы взысканы Имъ и въ этомъ нашемъ состоят, 
взысканы еще высшею и безпредѣіьнѣйшею Его любовію къ намъ; ибо 
•гакъ возлюбилъ Онъ міръ, что предалъ Сына Своето Единородваго, 
чтобы всякій, вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную; 
Онъ послалъ Сына Своего въ міръ, чтобы спасти міръ, и Сынъ Божій, 
принявъ на Себя естество наше, и низшедъ къ намъ и поживъ среди 
насъ, Своимъ небеснымъ ученіемъ, Своею святою жизнію, Своими страда- 
ніями и смертію за грѣхи паши искупивъ насъ отъ грѣха и смерти, 
возродилъ пасъ къ новой жизни, содѣлавъ новымъ творѳніемъ и снова 
привелъ ко Отцу, всецѣло возвративъ намъ отеческую Его любовь и благость, 
которыхъ чрезъ грѣхъ лишились мы. И вотъ теперь-то, мы дѣйстви- 
тельно не чужіе и пришельцы, но свои Богу; теперь - то мы не рабы 
грѣха и осужденія, но сыны Вожіи. Теперь Онъ не чуждъ болѣѳ для 
насъ, не страшепъ, не неумолимъ. Чрезъ заслуги и ходатайство Сына 
Его мы обрѣли себѣ Его прощеніе и помилованіе п содѣлались сынами 
Его. И вотъ тенерь-то, наконецъ, мы получаемъ полное дерзновеніе 
взывать къ Нему въ молитвахъ напшхъ: Отецъ, отецъ нашъ небесный! 
Такъ, чрезъ Христа,' и только чрезъ Христа, Богъ есть нашъ Отецъ 
небесный въ полномъ и высочайшѳмъ смыслѣ сего слова; чрезъ Христа 
и только чрезъ Христа мы всецѣло и совершенно дѣлаемся сынами Бо- 
жіими. И вотъ почему, обращаясь къ Богу въ молитвахъ нашихъ, мы 
осмѣливаемся взывать къ Нему: Отецъ, Отецъ нашъ небесный!

Понимая сыновнее наше дерзновеніе взывать къ Богу въ молитвахъ 
нашихъ, какъ къ небесному нашему Отцу, мы можемъ понимать теперь, 
какъ и о чемъ мы должны молиться Ему. а., Если Отецъ, которому 
Господь научилъ насъ молиться, есть Богъ, Отецъ небесный, то Онъ 
соедипяѳтъ въ Сѳбѣ всѣ совершенства; Онъ вѣченъ, безпредѣленъ, все- 
могущъ, вездѣсущъ, всевѣдущъ, всесвятъ, всеправеденъ, великъ и не- 
нриступенъ. Онъ все проникаетъ и наполняетъ Своею жизнію; Его пре- 
столъ-нѳбо, подножіе-земля; Ему гремитъ Аллилуія всѣхъ небесъ, къ 
Нему восходитъ хвалебная пѣснь всѣхъ міровъ; предъ Нимъ Ангелы и 
Херувимы закрываютъ лица свои; Онъ великъ и живетъ во свѣтѣ не- 
приступномъ. Какъ же иначе можемъ мы приступать къ Нему, какъ 
не съ полнымъ чувствомъ своего ничтожества, какъ не съ тайнымъ тре- 
пѳтомъ и благоговѣніемъ? Такъ, взывая къ Нему: Отецъ, Отецъ нашъ 
небесный, мы съ глубочайшимъ смиреніемъ должны преклонять колѣна 
свои предъ Нимъ, возвышаясь духомъ своимъ къ высшймъ помысламъ и 
чувствованіямъ. б., Но, при всѳмъ неприступномъ величіи Своемъ, Онъ 
есть нашъ Отецъ. Отсюда мы должны приступать къ Нему, какъ истин
ные дѣти, со всею дѣтскою любовью, со всею искрѳяностію и простотою 
сердца. Не нужно здѣсь заботиться объ искуствѳнномъ наборѣ словъ и

Бивл. слов. T. IV. 43



выраженій, чтобы Онъ услышалъ насъ. Онъ знаетъ наши нужды прежде 
нрошенія нашего, видитъ мысли наши издалека; Онъ какъ небо обни- 
маетъ взоромъ Своимъ все сотворенное и проникаешь самыя сокроветгЬ#- 
шія наши желанія и чувствованія. Какъ же мы осмѣлимся молиться Ему 
ие искренно, а только наружно, говорить слова, которыя происходить не 
отъ сердца, молиться не съ добрымъ расположеніѳмъ и не съ чистымъ 
сердцемъ? Нѣтъ, обращая къ Нему взоръ свой, мы должны обращать 
къ Нему и всю свою душу. Въ насъ ие должно быть раздѣленія; въ 
молитвѣ всѣ наши силы и способности, всѣ мысли и чувства, всѣ дви- 
женія души должны сливаться въ одинъ голосъ нредъ безнредѣльноіо 
Его любовію. Мы, какъ дѣти, со всею простотою и искрепностію должны 
открывать предъ Нимъ всѣ наши желанія и чувствованія. в ., Дадѣе, 
если Богъ, Отецъ нашъ, есть не земный отецъ, а отецъ небесный, то 
какъ далеко должны мы возвышаться надъ всѣмъ земнымъ и времеипымъ 
въ молитвѣ нашей; какъ недостойно насъ молиться только о зомігомъ,. 
заботиться только о временныхъ нашихъ нуждахъ! Богъ, Отецъ нашъ 
небесный, объемля взоромъ Своимъ пе только настоящее, но и всю вѣч- 
ность, ведетъ насъ не къ внѣшнему нашему счастію, несовершенному и 
преходящему, ио къ внутреннему, духовному и вѣчному. Посему мы 
тогда истинно молимся Ему, когда ищемъ свѣта, котораго на землѣ 
нѣтъ, чистоты сердца, котораго міръ не даетъ, мира, радости и бла
женства, которыя выше земнаго; только то, что служитъ къ истинному 
нашему благу, къ нроевѣщѳнію нашего ума, къ возвышенію и облагоро
жение нашего сердца, только небесное, духовное, Божественное и веч
ное, преимущественно должно занимать насъ.— г., Далѣе, если Отецъ 
нашъ— Богъ, Отецъ небесный, то Онъ Отецъ всѣхъ, не насъ только, 
но и нашихъ ближнихъ, Отецъ всего человѣчества. Слѣд. всѣ мы братья 
между собою, всѣ дѣти одного Отца, всѣ члены одного семейства. От
сюда мы должны всѣхъ любить, всѣмъ желать добра и дѣлать добро,, 
за всѣхъ молиться. Отсюда, молясь Богу, мы никогда не должны же
лать, чтобы нами только ограничивалась отеческая любовь Его. Мы не 
достойны Его любви, мы пе дѣти Его, если наше сердце заражено са- 
молюбіемъ и своекорыстіемъ; мы не умѣемъ молиться, если чувства дру- 
желюбія, состраданія, безкорыстія и доброжелательства чужды нашему 
сердцу, если зависть и мрачная ненависть и среди самой молитвы не 
оставляютъ души нашей; истинный поклонникъ обнимаѳтъ въ молитвѣ 
своей все человѣчество; опъ подобно Спасителю на крѳстѣ, молится и 
за враговъ своихъ.— д., Наконецъ, молясь Богу, какъ Отцу своему, 
который на небесахъ, Христіанинъ молится Ему съ иолнымъ уповапіемъ, 
твердою увѣренностію и совершеннымъ спокойствіемъ и преданностію. 
Онъ совершенно увѣрѳнъ, что Премудрый и всевѣдущій все знаетъ, ,что 
Всемогущій все можетъ, что Вѳздѣсущій и все наполняющей вездѣ бли- 
зокъ къ намъ, что Всеблагій и милосердый никогда не забудешь насъ и 
не лишить ничего, что служишь къ истинному нашему счастію и блаженству.



Могутъ ли сомнѣнія волновать душу его? Богъ, которому онъ молится, 
есть его Отецъ, Отецъ премудрый, всемогущій, всеблагій, всесвятый и 
вездѣсущій; онъ уематриваетъ Его во всемъ, что ни окружаетъ его; 
вся природа есть для него органъ Его вѳіичія и славы, Его могуще
ства и благости; вся жизнь человѣческая служить для него свидѣте- 
лемъ Его отеческаго промышленія; въ распространен^ свѣта истины, 
равно какъ въ тщетныхъ усиліяхъ враговъ добродѣтели, въ каждой 
священной брани, въ каждомъ благочестивомъ чувствѣ и преднріятіи 
онъ видитъ дѣйствіе высшей десницы, все направляющей къ высшимъ 
цѣлямъ Его міроправленія; каждый случай свидѣтельствуетъ ему о все- 
дѣйствующемъ Его иромыслѣ: съ какимъ веселымъ нослѣ сего улова- 
ніемъ возсылаетъ онъ Ему молитву свою, съ какимъ спокойствіемъ пре- 
даетъ себя Его отеческому водительству! съ какою увѣрѳнностію обра
щается къ Нему въ минуты бѣдствія и искушенія, какъ надежно во 
вторый и въ третій разъ преклоняетъ предъ Нимъ колѣна свои! Какъ 
спокойно въ самыхъ скорбныхъ обстоятельствахъ устремляетъ къ Нему 
слезящійся взоръ свой? Съ какою тихою надеждою въ самой нослѣдней 
борьбѣ молится въ душѣ своей: „Отче, Отче мой“ , и въ руки Его 
иредаетъ духъ свой!.. О, если бы мы умѣли такъ всегда молиться 
Ему— такъ близко и откровенно бесѣдовать съ Нимъ— съ такимъ рас- 
ноложеніемъ и чувствомъ повторять къ Нему: Отецъ, Отецъ нашъ не
бесный!

Въ самыхъ прошѳніяхъ молитвы Своей Господь прежде всего обращаетъ 
вниманіе наше на высшіе и важиѣйшіѳ для насъ предметы; Онъ учитъ мо
литься небесному Отцу нашему: „да святится имя Твое; да пріидетъ цар
с т в  Твое; да будетъ воля Твоя яко на небеси и на земли“.—Да свя
тится имя Твое! Мы, какъ дѣти и чадаБожіи, славу и честь небеснаго 
Отца нашего должны поставлять для себя выше всего, и потому все должны 
направлять къ тому, чтобы святилось среди насъ святое имя Его, свя
тилось въ насъ самихъ, въ нашихъ мысляхъ и желаніяхъ, въ нашей 
жизни и дѣлахъ, и чтобы чрезъ насъ святилось оно и другими, чтобы 
другіе видѣли добродѣтельную нашу жизнь и прославляли Бога: „Тако 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, говорилъ Господь, яко да 
видятъ ваша добрыя дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на небе- 
сѣхъ“ (Мѳ. 5, 16). „Да нріігдетъ царствіе Твое“ , Госнодь научаешь 
насъ далѣе молиться Богу. Царство Божіе троякое: царство природы, 
благодати и славы. Къ царству природы мы принадлежимъ но самому 
сотворенію и земному бытію нашему. Царство славы ожидаѳтъ истинно 
вѣрующихъ въ будущей жизни. Вдѣсь разумѣется преимущественно бла
годатное царство— царство Христово. Царство это для многихъ еще со- 
всѣмъ не пришло, еще многіе не познали Христа и живутъ въ язы- 
чествѣ. Для другихъ оно пришло, но не совсѣмъ, еще грѣхъ цар
ствуешь въ нихъ (Римл. 6, 12— 14). Оно приходить сокровенно и
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не замѣтпо (Лук. 17, 20 — 21), и не вдругъ является въ полно ль 
своемъ развитіи. Чѣмъ болѣе святится нами и чрезъ пасъ и другими 
имя Божіе, святится и въ натпнхъ мысляхъ, и жѳланіяхъ, и дѣйствіяхъ, 
и въ нашихъ молитвахъ, въ нашей вѣрѣ, въ пашемъ исновѣданіи и 
во всей нашей жизни, тѣмъ болѣе приходитъ къ памъ и благодатное 
царство Христово, тѣмъ болѣе распространяется и утверждается влады
чество Его въ насъ и впѣ насъ во всемъ мірѣ. Съ этими двумя нро- 
шеніями тѣснѣйпгимъ образомъ соединяется третіѳ нрошеніѳ: „да бу
детъ воля Твоя, яко на пебеси и на земли“ . Святя имя Божіе и 
молясь о пришествіи и раснрострапенін царства Христова иа землѣ, мы 
вмѣстѣ съ этимъ жѳлаемъ и молимся, чтобы святая, благая и совер
шенная воля Божія также свято и не нарушимо исполнялась здѣсь нами 
на землѣ, какъ свято и не нарушимо исполняется она святыми на пебѣ, и 
чтобы въ насъ и внѣ насъ все происходило не такъ, какъ мы желаемъ, а 
какъ угодно Богу, всецѣло предавая себя въ Его отеческое промышле- 
ніе. Такъ молился самъ Господь предъ Своими страданіями: „Да мимо- 
идетъ Мене чаша сія, говорилъ Онъ въ молитвѣ Своей ко Отцу, по 
не якоже Азъ хощу, а.якоже Ты; буди воля Твоя“ (Мѳ. 26, 39. 
42). Три эти прошенія по тѣспой связи своей составляютъ какъ бы 
одно молитвенное наше обращеніе къ Тріупостасиому Богу. Въ нихъ 
все направлено къ высшимъ, духовпымъ, небеснымъ пашішъ благамъ.—  
Но мы облечены нлотію; у насъ есть много земныхъ потребностей; 
намъ нужны: пища, одежда, жилище, и вотъ Господь пе оетавляетъ 
насъ безъ Своего паставленія и касательно земпыхъ этихъ благъ. Опъ 
научаетъ насъ молиться и о хлѣбѣ насущномъ: „Хлѣбъ нашъ пасуіц- 
ний даждь намъ днесь“ . Это не то впрочемъ значитъ, чтобы намъ 
ничего самимъ не дѣлать, а всего ожидать отъ Бога. Нѣтъ, мы дол
жны трудиться, должны сами стараться пріобрѣтать необходимое ігамъ 
въ жизни для себя н для другихъ; но зная, что все отъ Бога, должны 
просить благословенія Божія иа труды наши, и въ самыхъ трудахъ 
нашихъ не должны слишкомъ много озабочивать себя земными нуждами. 
Эдѣсь Господь ограничиваетъ наши заботы и желанія только самыми 
необходимыми' нашими потребностями, чтобы намъ существовать и жить, 
и слѣдоватѳльно мы пе должны желать и просить себѣ того, что пе 
есть необходимо, не должны слѣд. желать и просить у Бога на прим. славы, 
почестей, отличій, богатства, земныхъ наслажденій и тому подобныхъ 
вещей, не служащихъ къ удовлетворен!«) необходимых'!* нашихъ потреб
ностей, а только питающихъ нашу суетность и удаляющихъ отъ Бога 
(1 Тим. 6, 8); и самыхъ необходимыхъ благъ мы должны просить на 
настоящее только время, не обременяя душу свою заботами о будущемъ. 
„Не заботьтесь о завтрѳшнемъ днѣ, ибо завтрѳшпій день самъ будетъ 
заботиться о своихъ нуждахъ; довольно для каждаго дня своей за
боты“ (Мѳ. 6, 34). Заботясь о необходимомъ для тѣла и временной 
жизни мы не должны при этомъ терять изъ виду другой, высшей, ду-



ховной нищи, необходимо! для души нашей. Человѣкъ состоитъ не изъ 
одного тѣла, но и изъ души, и живетъ не однимъ хлѣбомъ, но и всякимъ 
словомъ, исходящюіъ изъ устъ Божіихъ (Мѳ. 4, 4). Истинный хлѣбъ, 
говоритъ Господь въ другомъ мѣстѣ, нисходить свыше и даѳтъ жизнь 
міру (Іоан. 6, 48— 58). Этотъ-то хлѣбъ Господь преподалъ намъ на 
тайной Своей вечери, и если не будемъ питаться имъ, то не будемъ 
имѣть въ себѣ и жизни. Так. обр. заботясь о земной пищѣ и земныхъ 
потребностях!», мы никогда не должны терять изъ виду духовной нашей 
нищи, столь необходимой для насъ и такъ ясно внушаемой намъ въ 
словѣ Божіемъ. Вмѣстѣ съ этимъ мы должны просить еще у Бога оста- 
вленія долговъ нашихъ: „И остави намъ долги наша“ . Подъ долгами 
разумѣются грѣхи наши. Все имѣя отъ Бога, мы все должны и отдать 
Богу, т. е. все покорить Его волѣ и закону, и если не исполняѳмъ 
сего, ие исполняемъ воли Его, и не покаряемся закону Его, то остаемся 
должными Богу. Долговъ этихъ на насъ безчисленное множество, и мы 
въ пастоящемъ нашемъ состояніи не можемъ сами собою и избавиться отъ 
пихъ, не можемъ ни исправить поврежденной природы нашей, ни удо
влетворить нравдѣ Вожіей за грѣхи наши, не имѣя ничето, что-бы могли 
принести Ему въ умилостивительную жертву за нихъ; и мы вѣчно должны 
были бы оставаться повинными предъ Богомъ, ожидая праведнаго суда 
Его надъ собою. Но милосердый Богъ, какъ выше уже сказано, такъ 
возлюбилъ міръ, что предалъ за насъ Единороднаго Сына Своего, чтобы 
всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 
3, 16), и Господь, но безпредѣльной благости Своей, на Себя подъяіъ 
всѣ грѣхи наши. И вотъ при этой-то всемірной жертвѣ, при всемъ 
правосудіи Божіемъ, мы смѣемъ молиться небесному Отду нашему: „И 
остави памъ долги наши“ , и смѣемъ надѣяться, что долги наши будутъ 
прощены намъ, какъ бы ни были они велики. Одно только еще требуется 
здѣсь съ нашей стороны: мы и сами должны прощать нашимъ должни- 
камъ, и если не будемъ исполнять сего, то и сами не получимъ про- 
щенія въ грѣхахъ отъ Бога, потому что дѣлаемся чрезъ то недостой
ными Его милости (Мѳ. 6, 14— 15. сн. Мѳ. 18, 82 35). Такъ
Господь Богъ все готовъ намъ сдѣлать, если мы сами не ожесточаемъ 
сердца нашего противъ ближнихъ нашихъ! —  Далѣе Господь научаѳтъ 
насъ еще молиться: „И не введи насъ во искушеніе“ . Искушеніе это 
такое стеченіѳ обстоятельству при которомъ человѣкъ можетъ впасть въ 
грѣхъ. Искушеяія эти бываютъ различны. Иныя происходятъ и отъ 
Бога, только Богъ не искушаетъ никого на зло и не попуститъ намъ 
искушеній сверхъ силъ (Іак. 1, 13. 1 Кор. 10, 13); Онъ попускаетъ 
искушенія для нашего блага, чтобы болѣѳ утвердить насъ въ благоче- 
стіи и добродѣтели, или открыть нашу правду и прославить насъ, или 
посрамить врага нашего спасенія, какъ видимъ въ исторіи Іова. Къ 
таковымъ • искушеніямъ принадлежать : разіичныя наши нужды и недо
статки, болѣзни, скорби и страданія. Они имѣютъ благую цѣіь и мы



должны благодушно переносить ихъ, предавая себя въ волю Божію и об
ращая ихъ въ наше благо и къ славѣ Божіей (Іак. 1, 12. 1 Петр. 
1, 7. 1 Кор. 10, 13. Евр. 12, 5 —  6). Но есть другаго рода 
искушенія, располагаются человѣка къ грѣху. Такія искушепія происхо
д я т  или отъ міра, который весь во злѣ лежитъ, или отъ пасъ и на
шей плоти, или отъ діавола (1 loan. 2, 15— 16. Іак. 1, 14. Іоан. 
8 , 44 . 1 Петр. 5, 8). Объ этихъ-то искушеиіяхъ мы должны мо
литься, чтобы Господь не допустилъ насъ до пихъ, удалилъ ихъ отъ 
насъ, чтобы не впасть намъ въ грѣхъ и не лишиться Его отеческой 
любви и благости.— Наконецъ, Господь паучаетъ пасъ молиться объ из- 
бавленіи отъ лукаваго: „по избави пасъ отъ лукаваго“ . По смыслу 
этого прошенія, мы должны молиться, чтобы Господь избавилъ насъ и 
отъ грѣха и всѣхъ его послѣдствій, и отъ всѣхъ золъ и бѣдствій, ка
т я  насъ могутъ постигать въ этомъ мірѣ, и отъ лукавыхъ навѣтовъ и 
внушеній главнаго виновника всѣхъ золъ и бѣдствій— діавола, для раз- 
рушенія царства котораго Господь и нриходилъ на землю (1 Іоан. В,
8). Такъ молитва Господня обнииаетъ все, о чемъ памъ нужно мо
литься.

Наконецъ, она заключается славословіемъ: „яко Твое есть царство 
ж сила и слава во вѣки, аминь*. Славословія этого у Ев. Луки ие 
читается, и у Еванг. Матѳея въ нѣкоторыхъ древнихъ кодексахъ не 
находится. Но, кромѣ другихъ древнихъ кодексовъ, оно читается въ 
дрѳвнемъ Сирскомъ нереводѣ Пѳшито, предполагается но видимому у 
Ап. Павла въ посланіи къ Тимоѳею (2 Тим. 4, 18) и выражается и 
въ другихъ нѣкоторыхъ мѣстахъ Писапія (на пр. 1 Пар. 29, 11 —  
13); и оно естественно и необходимо принадлежитъ молящемуся сердцу; 
безъ него молитва была бы незаконченною. Закапчивая прошенія наши 
этимъ славосювіемъ, Господь даетъ видѣть, что, прося себѣ отъ небес
наго Отца нашего различныхъ милостей, мы, съ одной стороны, въ то 
же самое время должны воздавать Ему должную честь, поклопеніе и 
прославленіе, которыя принадлежать Ему, какъ Существу Высочайшему 
и Всесовершеннѣйшему, какъ нашему Творцу и Промыслителю“ , какъ 
нашему Искупителю и Освятителю. Съ другой стороны, славословіе это 
должно утверждать насъ въ благой надеждѣ, что мы будемъ услышаны 
и получимъ просимое; потому что Тотъ, котораго мы нросимъ, есть 
Царь и Владыка надъ всѣмъ міромъ; все въ Его власти, все содер
жится Его силою и все новинуется Его волѣ; Онъ силепъ и властенъ 
исполнить все, чего мы просимъ въ молитвѣ, такъ что послѣ сего 
намъ не остается ничего болѣе, какъ спокойно предать себя въ Его 
отеческое нромышленіе. Такъ, Его царство, Его сила и слава: да бу
детъ же все въ мірѣ и въ нашей жизни во славу Его; да будетъ 
елава Его не только началомъ и заключѳніемъ нашихъ молитвъ, но и 
тлавнымъ концѳмъ всей нашей жизпи и дѣятельности! См. Простр. Хр.



Кат. Прав. Вост. Церкви. Правосл. Попов. Вост. Ц. Сн. о cet Мол. 
въ Бѳсѣд. I. В лат. на Ев. Мѳ. Арх. Мих. Толк. Ев. на Мѳ. гл. 6. 
.Zell. Т. 1. р. 419— 421. Кишіѳр. наМол. Господню. Herz. IV. 
р. 686— 692. Keil, на гл. 6-ю Мѳ. 1877 г.

Обряды, свящ. обряды Прав. Вост. Церкви, См. Записки по 
Нр. Пр. Бог. Т. 2. 1862 г. § 107. р. 324 и далѣе.

Праздники В. и Нов. Зав. См. здѣсь, Т. 3. р. 226: Празд
ники Господни.

Постъ, Посты и ихъ значеніе р *  постъ, nag, пд а ~  CM- 
penie, изнуреніе, сокрушеніе; vyjaieia, татсеіѵоиѵ ту]ѵ ф и vtjotsusiv; Ie- 
iimium, hnmiliare animas in Ieiuniis, affligere animas; постъ, поститься, 
смирять, покорять души свои; L: Fasten, seinen Leib casteien): Лев. 16, 
29 — 31. 23, 26— 32. lex . 24, 18. 34, 28. Втор. 9, 9. 2 Цар. 
1, 12. Исаіи 48, 3— 8. 1, 12. Іоші. 1, 14. Іон. 3, 5. Іудѳ. 4,
3 . . .  Есѳ. 4, 16. 1 Ездр. 8, 21. Неем. 9, 1. Мѳ. 4, 2. 6, 
16 — 18. 9, 15. Дѣян. 13, 3. 14, 23 и др. —  Слово „постъ“ 

vTjaxsia, Ieiuninm), воздержаніе въ извѣстные дни отъ пищи и 
литья, не выражаетъ собственно духа истиннаго поста, касаясь только 
внѣшней его стороны. Глубже выражаетъ духъ поста выраженіе: П|Ѵ =
смирять, покорять душу свою предъ Богомъ. Въ этомъ смыслѣ постъ 
есть особенное воздержаніе въ пищѣ и питьѣ, соединенное съ глубочай- 
шимъ смиреніемъ, сокрушеніемъ и преклоненіемъ предъ всемогущимъ, 
святѣйшимъ и всѳираведнымъ Богомъ, въ глубокомъ созпаніи нашего 
ничтожества и недостоипства предъ Нимъ, для укрѣпленія себя въ бла- 
гихъ нашихъ начинаніяхъ и дѣйствіяхъ, для пріобрѣтенія себѣ благо
временной Его милости и помощи, для содѣіанія себя болѣе способными 
къ молитвѣ, къ великимъ подвигамъ, къ преодолѣнію искушеній, къ 
благодушному нерѳнесенію несчастій, и т. под. Посты являются въ глу
бокой древности. Таковъ въ особенности былъ постъ въ народѣ Из
раильскомъ въ день очищенія. Онъ установленъ самимъ Богомъ, обязы- 
валъ всѣхъ Іудеевъ и самыхъ пришельцевъ, живущихъ среди ихъ, и 
совершался каждогодно въ 10-ый день седьмаго мѣсяца (Лев. 16. 
29— 31. 23, 26— 32). Кромѣ сего поста были у Іудеевъ разные посты, 
совершавшіеся по разнымъ обстоятельствамъ— по случаю на прим. нашествія 
и бѣдствій отъ враговъ (Суд. 20, 26. 1 Цар. 7, 6), по случаю 
несчастій страны отъ засухи, язвы, опусгошенія, и другихъ причинъ 
(Іоил. гл. 1 и 2), по случаю и сокрушенія и сѣтованія о грѣхахъ сво
ихъ (3 Цар. 21, 27. 1 Ездр. 10, 1. 6. Неем. 9, 1. Дан. гл. 9), 
для приготовленія къ великимъ- подвитамъ (1 Ездр. 8, 21. Есѳ. 4, 
16 и др.). Были посты однодневные, суточные, трехдневные (Есѳ. 4, 
16. 2 Мак. 13, 12), семидневные (1 Цар. 31, 13), сорокодневные



(Исх. 24, 18. 34, 28. Втор. 9, 9). Были посты общественные и 
частные. Къ общѳствѳннымъ постамъ у Іудеѳвъ надобно отнести постъ 
ихъ ио возвращеніи изъ ллѣна въ 24 день седьмаго мѣсяца (Ноем. 9,
1). Со временъ плѣпа, по случаю разрушѳнія Іерусалнма и Храма, 
соблюдались у Іудеевъ особеиные четыре поста: 1 ., въ девятый день
4-го мѣсяца въ восноминапіе завоевапія и взятія Іерусалима Халдеями 
(Іерем. 52, 6 и дал.); 2 ., въ 10-ый день пятаго мѣсяца, въ воспо- 
минаніе разрушенія города и еожжѳпія Храма (Іерем. 52, 12 и дал.);
3 .,' въ третій день седьмаго мѣсяца, но случаю убіѳиія Годолііг (Іерем. 
41 , 1 и дал.); и 4 ., въ 10-ый день десятаго мѣсяца, когда нача
лась осада Іерусалима (Іерем. 52, 4. Зах. 8, 19). Частпыхъ ностовъ, 
соблюдавшихся по разнымъ случаямъ частными лицами, было много; и 
священное Писапіе В. Зав. вообще представляетъ намъ много яамѣча- 
тельныхъ нримѣровъ обращенія къ помощи поста. Моисей иа горѣ Си- 
пайской постился для прннятія закона отъ Бога (Исх. 24, 18. 34,
28). Давидъ постился, узнавши о смерти С аула и о иоражеиіи Израиля 
на горѣ Гелвуйской (2 Дар. 1, 12). Іосафатъ объявилъ постъ но всей 
Іудеѣ, когда услышалъ о множествѣ враговъ, соединившихся противъ 
него въ лустынѣ Ѳекойской -(2 Пар. 20 , 3). Нииевитяне постились 
въ слѣдствіе проповѣди Іоны пророка, облекшись во вретища отъ мала 
до велика (Іон. 3, 5). Ахавъ постился, когда услышалъ обличепіе 
въ своемъ печестіи изъ устъ пророка (3 Цар. 21, 27). Даніилъ по
стился предъ принятіемъ важнѣйшихъ откровеній Вожіихъ (10, 3). Ес- 
ѳирь постилась, когда рѣшилась съ опасностію жизни предстать нредъ 
царя Ассуира (Есѳ. 4, 15 и дал.). Іудиѳь постилась во дни вдовства 
своего (8, 6 ). Израильтяне постились услышавъ о нашествіи Олоферна 
(Іудѳ. 4, 8— 12). Ездра постомъ приготовлялъ Іудеевъ къ отдаленному 
нутешествію (1 Ездр. 8, 21— 23). Неемія постился, услышавъ о бѣд- 
ствѳнномъ положеніи своего отечества (Неем. 1 ,4 ) .  Возвратившіеся изъ 
плѣна Іудеи постились при всепародномъ чтеніи Закона въ 7-мъ мѣсяцѣ 
(Неем. 9 , 1).Во времена Іуды Маккавея Іудеи постились, когда услышали 
о повелѣніи царя Антіоха, данномъ намѣстнику его Лисію объ ихъ истреб- 
леніи (1 Мак. 3, 46— 47. 2 Мак. 13, 10— 12). Изъ Новаго За- 
вѣта извѣстно, что праведная Анна не отходила отъ церкви, постомъ 
и молитвою служа Богу день и ночь (Лук. 2, 37). Предтеча Хри
стовъ Іоаннъ всю жизнь проводилъ въ постѣ (Мѳ. 3, 4. X I, 18); и 
ученики его постились (Мѳ. 9, 14). Самъ Господь постился предъ 
встулленіемъ въ общественное Свое служепіе (Мѳ. 4, 2). Аностолы мо
стились предъ отлравленіемъ своимъ на проновѣдь Евангѳлія (Дѣян. 
13, 3); постились при рукоположѳпіи цресвитеровъ (Дѣян. 14, 28); 
и вообще часто постились во время Апостольскаго своего служенія (Мѳ. 
9, 15. 2 Кор. X I, 27), и посты между Христіанами были обыкно
венны (I Кор. 7 , 5). Изъ Исторіи древней Хр. Церкви видно, что 
постъ въ среду и пятокъ— отъ самыхъ временъ Апостольскихъ; объ немъ



согласно свидѣтельствуютъ дрѳвнѣйшіе отцы и учители Церкви: Игнатій 
Богопосецъ, Климента Александрійскій, Тѳртулліанъ, Оригенъ, Петръ 
Александрійскій, и другіѳ. Въ ностановіеніяхъ Апостольскихъ не только 
упоминается о постѣ въ среду и пятокъ, но и о постѣ Страстной сед
мицы, и о постѣ Чѳтырѳдѳсятницы предъ Пасхою, к о постѣ послѣ 
Пятьдееятницы (Кн. 5. гл. 1В. 15. 18. 20. Кн. 7. гл. 28), хота 
впрочемъ послѣдніе въ началѣ и не имѣли еще своей опредѣлѳниости. 
Но съ теченіемъ времени посты въ Восточной Православной Церкви 
имѣли свою определенность. Кромѣ Среды и Пятка каждой недѣли, 
главныхъ ностовъ Восточная Церковь принимаѳтъ четыре: Великій постъ 
предъ Пасхою, Апостольскій—-предъ днемъ Св. Апостоловъ Петра и 
Павла, Рождественскій —  ирѳдъ Р. Хр. и Успенскій — предъ днемъ 
Успенія Вожіей Матери. Кромѣ ихъ есть въ Церкви однодневные посты: 
въ навечеріе Вогоявленія, въ день Воздвиженія Честнаго Креста и въ 
день Усѣкновенія Главы Предтечи. Частные посты, завися отъ усердія 
и расиоложѳнія каждаго, могутъ быть различны. Церковь особенно за- 
иовѣдуетъ постъ, какъ приготовительное средство къ Покаянію и При
чащение. (Сн. Зап. по Нр. Прав. Богосл. Т. 2. р. 268— 274).'

Важность ностовъ. Изъ самаго свящ. Писанія не льзя не видѣть, 
что постъ имѣетъ великое значеніе для человѣка. 1 ., Постъ установ- 
ленъ самимъ Богомъ. По справедливому замѣчанію отцевъ Церкви, онъ 
заповѣданъ былъ чѳловѣку еще въ раю: „отъ древа, еже разумѣти 
доброе и лукавое, не снѣсте отъ него“ (Быт. 2, 17). Въ послѣдствіи 
времени онъ утвержденъ Закономъ Божіимъ для народа Израильскаго. 
Таковъ былъ день очищенія. О немъ такъ говоритъ Господь: „Въ мѣсяць 
седьмый, въ десятый день мѣсяца, покорите души ваша (т. е. покорите 
постомъ и воздержапіемъ), и всякаго дѣла да не сотворите, ни тузе- 
мецъ, ни пришлецъ, ирилежай въ васъ: въ той бо день помолится о 
васъ (священникъ помазанный), еже очистити васъ отъ всѣхъ грѣховъ ва
шихъ предъ Господомъ, и чисти будете... и покорите души ваша за
конно, вѣчно... Всяка душа, яясе не покорится въ день той, потребится 
отъ людей своихъи (Лев. 16, 29-— 31. 23, 27— 32). Подобн. обр. 
но случаю опустошенія земли Іудейской страшною саранчею и засухою, 
пророкъ Іоиль словомъ Господнимъ призывалъ народъ къ посту и по
каянно, какъ спасительному средству для отвращенія гнѣва Божія. 
„Освятите постъ, говорилъ оиъ, проповѣдитѳ цѣльбу (т. е. объявите 
торжественное собрапіе), соберите старѣйшины вся въ домъ Бога вашего, 
и воззовите къ Богу усердно... Обратитесь всѣмъ сердцемъ вашимъ въ 
постѣ и въ плачѣ и въ рыданіи, и расторгните сердца ваша,— и обра
титесь ко Господу Богу вашему: яко милостнвъ и щедръ есть, долго- 
терпѣливъ и многомилостивъ и раскаяваяйся о злобахъ“ (Іоил. 1 ,1 4 .

12 —  17). 2 .,В ъ  Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь научаетъ насъ 
посту. Онъ освятилъ для насъ постъ нримѣромъ Своимъ, когда, .предъ



вступлѳніемъ Своимъ въ служеніе снасѳпію человѣковъ, постился въ ну- 
стынѣ сорокъ дней (Мѳ. 4, 2). Онъ училъ истинному посту Своихъ 
послѣдователей, предостерегая ихъ отъ заблужденій фарисѳйскихъ (Мѳ. 
ß , 15— 18). Онъ одобрялъ постъ ученикамъ Своимъ (Мѳ. 17, 21), 
и прямо указалъ на начало постовъ Христіапсішхъ: „Егда отнимется 
отъ нихъ Женихъ, и тогда постятся“ (Мѳ. 9, 15).— В., Великая важ
ность постовъ сама собою очевидна изъ ихъ благотворности для нашей 
души и тѣла. Благотворность ихъ ясно сознаваема была и въ Ветхомъ 
Завѣтѣ въ народѣ Израильскомъ и въ Церкви Христіанской. Отсюда, 
какъ мы видѣли, и въ Ветхомъ Вавѣтѣ были посты, и закономъ поста
новленные, и произвольные, и общественные и частные, и временные и 
постоянные. Отсюда и въ Хр. Церкви издревле освящены посты и 
Правосл. Церковь доселѣ неизмѣнно соблюдаетъ ихъ. Благотворпость по
стовъ засвидетельствована всѣми Отцами Церкви. Св. Ваеилій В. о 
постѣ пишетъ; „Постъ— добрая стража души, надежный сожитель тѣлу, 
оружіѳ людей доблественныхъ, училище подвижниковъ. Онъ отражаешь 
искушенія, умащаетъ подвизающихся въ благочестіи; опъ сожитель трез
вости, дѣлатель цѣломудрія; онъ въ браняхъ совершаетъ дѣла добле- 
ственныя, во время мира учитъ безмолвно; освящаетъ пазорея, совер
шаетъ священника. Безъ поста не возможно отваживаться на свяіценпо- 
дѣйствіе не только въ нынѣшнѳмъ таинственномъ и истипномъ служепіи, 
но и въ служеніи прообразовательномъ и подзаконномъ“ (о Постѣ Бес. 1. 
Т. ІУ. стр. 7). „Постъ нредпосылаетъ молитву на небо, дѣлаясь для 
нея какъ бы крыльями нри восхожденіи горѣ. Постъ— приращеніе до
мовъ, матерь здравія, воспитатель юности, украшеніѳ старцевъ, добрый 
спутникъ путешественникамъ, надежный сожитель живущимъ вмѣстѣ... 
Постъ охраняетъ младенцевъ, уцѣломудриваетъ юиаго, дѣлаетъ почтен- 
нымъ старца, ибо сѣдина, украшенная постомъ, достойнѣе уваженія. 
Постъ— самое приличное убранство женщинъ, узда въ цвѣтѣ лѣтъ. 
«хранѳніе супружества, воспитатель дѣвства. Таковы’ частныя услуги 
поста у каждаго въ домѣ. Но какъ упорядочиваетъ онъ жизнь нашу 
въ обществѣ? Вдругъ цѣлый городъ и цѣлый народъ приводить къ бла- 
гочинію, утишаетъ крики, изгоняетъ ссору, заставляетъ умолкнуть уко
ризну. Если бы всѣ приняли его въ совѣтники касательно дѣлъ своихъ, 
ничто не препятствовало бы тогда быть глубокому миру въ цѣлой все
ленной: народы не возставали бы другъ на друга; воинства не всту
пали бы между собою въ сраженія..., въ пуетыняхъ не было бы гра
бителей, въ городахъ клеветниковъ, на морѣ разбойниковъ... Жизнь 
наша не была бы такъ мпогоплачѳвна и исполнена унынія, еслибы постъ 
былъ главнымъ правителемъ нашей жизни. Ибо, какъ очевидно, онъ 
научилъ бы всѣхъ не только воздѳржанію отъ яствъ, но и совершен
ному удаленію и отчужденію отъ сребролюбія, любостяжатѳльности и 
всякаго порока, по истребленіи которыхъ ничто не препятствовало бы 
намъ проводить жизнь въ глубокомъ мирѣ и душевномъ безмятежіи* (о



Постѣ Бес. 1 и 2. T. IV. стр. 9. 28— 24). Св. Іоаннъ Златоустъ 
пишетъ*. „Какъ невоздержность въ иищѣ бываетъ причиною и источни- 
комъ безчисленныхъ золъ для рода чѳловѣческаго, такъ и постъ и ирѳ- 
зрѣніе удовольствій ялотскихъ всегда были для насъ прйчиною неска- 
занныхъ благъ. Богъ, сотворивъ въ началѣ человѣка, и зная, что это 
врачевство весьма нужно ему для душевнаго спасенія, тотчасъ же и въ 
самомъ пачалѣ далъ первозданному слѣдующую заповѣдь: „отъ всякаго 
древа, еже въ ран, снѣдію снѣси: отъ древа же, еже разумѣти доброе 
и лукавое, не снѣсте отъ него (Быт. 2, 16. 17). А слова: это вку
шай, а этого не вкушай, были уже образомъ поста. Но человѣкъ, 
вмѣсто того, чтобы соблюсти зановѣдь, нреступилъ ее,— и за то осуж- 
денъ былъ на смерть.. .  И жители Содома навлекли на себя неумолимый 
гнѣвъ Божій, сверхъ прочихъ преступленій, и этимъ. Ибо вотъ что 
говоритъ пророкъ: „Сіе беззаконіе Содома, яко въ сытости хлѣба ела- 
столюбствоваша“ (Іез. 16, 49). Этотъ порокъ въ самомъ дѣлѣ есть 
какъ бы источннкъ и корень всего худаго. — Но посмотри теперь на 
благотворный дѣйствія поста. Великій Моисей, проведши сорокъ дней 
въ постѣ, удостоился получить скрижали закона... И великій Илія по-, 
стился столько же дней, и вотъ онъ избѣгъ владычества смерти, воз
несся на огненной колесницѣ какъ бы на небо, и донынѣ еіце не ис- 
пыталъ смерти. И мужъ желаній (Даніилъ) уже послѣ того, какъ про- 
велъ въ постѣ много дней, удостоился чудеснаго видѣнія; онъ же укро- 
тилъ и ярость львовъ и превратилъ ее въ кротость овецъ... И Нине- 
витяне постомъ отклонили опредѣленіе Господне, заставивъ поститься 
вмѣстѣ съ людьми и безсловесныхъ животныхъ... Но для чего мнѣ еще 
обращаться къ рабамъ..., когда можно указать на всѳобщаго нашего 
Владыку? Ибо и Самъ Господь нашъ уже послѣ сорокодиевнаго поста 
вступилъ въ борьбу съ діаволомъ... Итакъ ясно намъ..,, что велика 
сила поста и много пользы отъ него бываетъ душѣ... Въ самомъ дѣлѣ,
постъ есть пища для души, и какъ тѣлесная пища, утучняетъ тѣло,
такъ и постъ • укрѣнляетъ душу, сообщаешь ей легкій полетъ, дѣдаетъ 
ее способною подниматься на высоту и помышлять о горнемъ, и поста
вляешь ее выше удовольствій и пріятностей жизни“ (Злат, на кн. Быт. 
Бес. 1 въ Хр. Чт. 1851 г. Янв. стр. 8 — 14). Весьма поучительно 
также изображаетъ пользу и благотворность поста одинъ изъ отечествен- 
ныхъ нашихъ пастырей. Показавъ пользу его для самой чувственной 
природы нашей и для возстановленія самаго разстроеннаго здоровья тѣ- 
леснаго нашего организма, онъ въ самыхъ сильныхъ и живыхъ чѳртахъ 
изображаетъ потомъ особенную благотворность его для души (См. Воскр. 
Чт. 1838 г. № 45 и 46. Слова о постѣ 1 и 2. Стр. 418 и д. и
431 и д. Сн. Запис. по Нр. Богосл. 1862 г. T. II. стр. 275— 281).

Необходимыя условія съ нашей стороны. Обыкновенно, ныпѣ мно- 
гіе ропщутъ на посты, и желали бы, чтобы ихъ вовсе не было. Глав



ный предлогъ къ этому находятъ съ одной стороны въ томъ, что постъ 
врѳдитъ будто бы здоровью тѣла, которое ыы должны беречь, и съ 
другой въ томъ, что истинпый постъ долженъ состоять въ духовномъ 
постѣ, который можпо сохранять и бѳзъ тѣлеснаго. Но касательно пер- 
ваго опытъ свидетельствуешь, что правильно будучи совершаешь, постъ 
нѳ только не разстраиваетъ здоровья тѣла, папротивъ возстаповляетъ 
его и укрѣпляетъ, и дѣлаѳтъ его полѳзнѣйшимъ орудіѳмъ для души. 
Второй мысли также опытъ пѳ оправдываѳтъ; папротивъ ясно даетъ ви- 
дѣть, что тамъ, гдѣ пе соблюдается поста тѣлеспаго, гдѣ потворствуютъ 
плоти и творятъ, что ей угодио, тамъ пе возможно ire только нріобрѣ- 
тать что либо для духа, по и удерживать за собою то, что имѣемъ 
добраго. И потому-то Іудеи и забывали Бога въ землѣ обѣтовапія, что 
пе соблюдали поста (Втор. гл. 32). И потому-то Слово Божіе такъ 
многократно внушаетъ памъ: Входите тѣсными вратами, потому что тѣс- 
ііыя врата и узкій путь вѳдутъ къ жизни (Мѳ. 7, 13 —  14. Лук. 
13, 24); умертвите уды ваша, яже па земли (Колос. 3, 5); не лю
бите міра, ни яже въ мірѣ; яко все, еже въ мірѣ, похоть плотская, 
.похоть очесъ и гордость житейская, пѣсть отъ Отца, но отъ міра сѳго 
есть (1 Іоан. 2, 15— 16). „Иже Христовы суть, плоть распяша со 
страстьми и похотьми“ (Гал. 5, 24), и up. Но видя важность я по
требность для насъ поста, никогда не должно нри этомъ забывать тѣхъ 
условій, безъ которыхъ постъ теряетъ свое значепіе. Тѣ слишкомъ но- 
грѣшаютъ, кои отвѳргаютъ постъ; но и тѣ крайне ошибаются, кои въ 
одномъ наружномъ ностѣ поставляютъ всю свою святость, думая имъ 
загладить грѣхи свои и угодить Богу. Постъ не есть самъ но себѣ 
жертва и удовлѳтвореніе Богу за грѣхи наши, а только средство для 
обузданія пагубной чувственности, средство къ избавлеиію отъ грѣхов- 
наго рабства, врачество для души противъ ея недуговъ; онъ ие имѣѳтъ 
цѣли въ себѣ и для себя, но служитъ средствомъ для другихъ цѣлей, 
каковы на прим. исправлѳніѳ жизни, обузданіе чувствѳнныхъ склонно
стей, приготовлѳніе къ велйкимъ и важнымъ предпріятіямъ, тѣснѣйшее 
соединеніе съ Богомъ и Христомъ, и пр. Опъ, какъ и всѣ другія внѣш- 
нія дѣла, получаешь свое достоинство отъ внутренняго расположеиія, 
отъ чистоты совѣсти, сопровождающей его, и святости побужденій. 
Слѣдовательно, опъ непрѳмѣнно долженъ соединяться съ постомъ внут- 
реннимъ, съ воздержапіемъ отъ страстей, съ удалѳніемъ отъ порочныхъ 
мыслей, желаній и дѣйствій, съ дѣятельнымъ упражпеніемъ въ подви- 
гахъ благочестія и добродѣтели. Свящ. Писаніе вездѣ соедипяетъ съ 
нимъ сокрушеніе о грѣхахъ, исправлепіѳ жизни, безкорыстіе, незлобіе, 
правосудіе, молитву, милостыню и другія добродѣтели. Въ самой запо- 
вѣди о постѣ въ деня очищенія: „смиряйте души ваши и никакого 
дѣла не дѣлайте; ибо въ сей день очищаютъ васъ отъ всѣхъ грѣховъ 
вашихъ“ (Лев. 16, 29— 30), прямо дается видѣть, что здѣсь гово
рится не о внѣшиѳмъ только постѣ; и потому-то Господь строго обли-



чалъ Іудѳевъ, когда они соблюдали- только наружный постъ бѳзъ испра
вл енія сердца и дѣлъ любви и справедливости къ ближнимъ. „Таковъ 
ли тотъ постъ, который Я избралъ, говоритъ Онъ чрезъ пророка, день, 
въ который томитъ человѣкъ душу свою, когда гнетъ голову свою какъ 
тростникъ, и подстилаетъ подъ себя рубшцѳ и пепелъ? Это ли назовешь 
постомъ и дпѳмъ, угоднымъ Господу? Вотъ постъ, который Я избралъ: 
разрѣши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенныхъ отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой, 
и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда увидишь нагаго, одѣпь 
его, и отъ единокровиаго твоего не укрывайся. Тогда откроется, какъ 
заря, свѣтъ твой, и исцѣлѳніе твое скоро возрастетъ, и правда твоя 
пойдетъ предъ тобою, и слава Господня будетъ сопровождать тебя. 
Тогда ты воззовешь, и Господь услышитъ; возопіешь, и Онъ скажетъ: 
вотъ Я !“ (Исаіи 58, 5 —9). Под. обр. чрезъ пророка Эахарію Гос
подь ясно даетъ видѣть суетность одного наружнаго поста безъ испра- 
вленія жизии. По случаю бѣдствій, постигшихъ Іудею во дни Навухо
доносора Іудѳи учредили разные посты въ 5-мъ и 7-мъ мѣсяцахъ, и 
во дни Дарія Вѳѳиляне отправили пословъ къ священникамъ и проро- 
камъ Іерусалима спросить ихъ, продолжать имъ постъ въ 5-мъ мѣсяцѣ, 
какъ дѣлали они доселѣ? Господь отвѣчалъ имъ: „Когда вы постились 
и плакали въ 5-мъ и 7-мъ мѣсяцѣ, для Меня ли вы постились?.... 
Не тѣ же ли слова провозглашалъ Господь чрезъ прежнихъ пророковъ, 
когда Іерусалимъ былъ населенъ и покоѳнъ? Тогда Господь говорилъ: 
производите судъ праведный, и оказывайте милость и состраданіе каж
дый къ брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бѣднаго ие при
меняйте, и зла другъ противъ друга пе мыслите въ сердцѣ вашѳмъ. 
Но они пе хотѣли внимать, отворотились отъ Меня, и уши свои отя
готили, чтобы пе слышать... Ва то и поститъ ихъ великій гнѣвъ Гос
пода Саваоѳа... Они взывали, а Я не слушалъ, говоритъ Господь, и 
Я разсѣялъ ихъ по всѣмъ народамъ, и земля сія послѣ нихъ опустѣяа“ 
(Зах. гл. 7). Под. обр. Господь, научая Апостоловъ истинному по
сту, предостерегалъ ихъ отъ Фарисейскаго лицемѣрія, которые только 
по наружности показывали себя постящимися, не соблюдая истиннаго 
поста (Мѳ. 6, 16 —  18), и въ притчѣ о Мытарѣ и Фарисеѣ прямо 
показалъ, что фарисейскій постъ не приноситъ оправданія (Лук. 18, 
11— 12). Такимъ же образомъ и Церковь, внушая вѣрующимъ со
блюдать посты, всегда имѣетъ въ виду очищеніе нашего сердца отъ 
грѣховъ, содѣланіе пасъ болѣе способными къ самоиспытанію, къ мо- 
литвѣ, къ чтенію и слушанію Слова Божія, къ достойному причаще- 
нію св. Евхаристіи, къ достойному священію и препровожденію ве- 
ликихъ праздиествъ и воспоминаній важнѣйшихъ событій вѣры, и по
тому она всегда требуетъ удаленія отъ всякихъ худыхъ дѣлъ. „Постъ— 
не ошаяніе брашепъ точію совершимъ, ио всякія вещественныя страсти 
отчужденіе... Истинный постъ есть злыхъ отчужденіе, воздержаніе



языка, ярости отложеніе, похотей отлученіе, оглаголанія, лжи и клят- 
вопрѳстунлепія: сихъ оскудѣніе постъ истинный есть и благопріятпый 
(см. Пост. Тріоди, Поиѳд. 1-й седи. В. п .). Также постоянно учили 
и св. пастыри и учители Церкви. Мужъ Аностольскій Эрмъ въ кн.
своей „Пастырь“ пишетъ: „Богъ не хочетъ суетнаго поста; ибо постясь
такимъ образомъ, ты не совершаешь правды. Постись же Богу слѣдую- 
щимъ постомъ: не лукавствуй въ жизни своей, но служи Богу чистымъ 
сердцемъ; соблюдай Его Заповѣди, ходи въ Его повелѣніяхъ и не до
пускай никакой злой похоти въ сердцѣ твоемъ... Если соблюдешь это, 
постъ у тебя будетъ праведный. Поступай же такъ: исполнивши выше
сказанное, въ тотъ день, въ который постишься, ничего иѳ вкушай, 
кромѣ хлѣба и воды; и, изчисливши издержки, которыя ты сдѣлалъ 
бы въ этотъ день па пищу, по примѣру прочихъ дней, остающееся отъ. 
этого дня отложи и отдай вдовѣ, сиротѣ или бѣдному; такимъ обра
зомъ ты смиришь свою душу, и получившій отъ тебя насытитъ свою
душу и будетъ за тебя молиться Господу. Если будешь совершать
постъ такъ, какъ я повелѣлъ тебѣ, то жертва твоя будетъ пріятна 
Господу, и этотъ постъ будетъ написанъ, и дѣло, такимъ образомъ
совершаемое, прекрасно, радостно и угодно Господу. Если ты соблю
дешь это съ дѣтьми твоими и со всѣмъ домомъ твоимъ, то будешь 
блажѳнъ; и всѣ, кто только соблюдутъ это, будутъ блаженны, и что 
ни будутъ просить отъ Господа, получатъ* (Кн. 3. Подоб. 5). Св. 
Василій В. пишетъ: „Не ограничивай пользу поста, однимъ воздержа-
ніемъ отъ снѣдѳй; потому что истинный постъ есть устранепіе отъ злыхъ
дѣлъ... И усиленнаго воздержанія отъ пищи еще пе достаточно для 
совершенства, если душа не будетъ вполнѣ воздерживаться отъ того, 
что иитаетъ грѣхъ* (о Постѣ Бес. 1. Т. ІУ. стр. 15 и на Исаію 
Т. 2. стр. 295). Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ: „Господь сказалъ: 
научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. X I,
29 ). Итакъ не говоритъ: (поститеся), потому что Я постился, хотя и 
могъ бы упомянуть о сорокоднѳвномъ постѣ, но, умалчивая о семъ, 
указываетъ только, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ... Говорю сіе 
не въ осужденіе Поста; да не будетъ сего. Напротивъ сего весьма 
одобряю постъ. Скорблю только, когда вы, презрѣвъ всѣ прочія добро- 
дѣтели, достаточною для вашего спасенія почитаете ту, которая зани
маете нослѣднеѳ мѣсто въ ликѣ добродѣтелей. Важнѣйшія же изъ нихъ 
суть: любовь, кротость и милостыня, превосходящая даже дѣвство“ 
(Бес. на Мѳ. Ч. 2. стр. 294— 295). „Не говори мнѣ, бесѣдуетъ- 
онъ въ другомъ мѣстѣ, что я столько-то дней постился, не ѣлъ тога 
или другаго, не пилъ вина, терпѣлъ недостатокъ: но поішки мнѣ, сдѣ- 
лался ли ты изъ гнѣвливаго тихъ, изъ жѳстокаго благосклоненъ? если 
же ты исполненъ гнѣва, то для чего тебѣ удручать плоть? Если внутри 
тебя ненависть и срѳбролюбіе, что пользы въ томъ, что ты пьешь воду? 
Не показывай поста безполезнаго; ибо одинъ постъ не восходитъ на*



небо“ (Бес. 72 о ностѣ и милост.). И еще пишетъ : „Дѣло нѳ въ 
томъ только, чтобы мы каждый день приходили въ Церковь, постоянна 
слушали объ одномъ и томъ же, и во всю четыредесятниду постились. 
Нѣтъ, если мы отъ постояннаго хожденія сюда и слушанія поученій не 
нріобрѣтемъ ничего, и изъ постнаго времени не извлѳчемъ никакого 
добра для души своей: все это не только не доставить намъ никакой 
пользы, но и послужить къ большему осужденію нашему, когда, при 
такой заботливости о насъ Церкви, мы останемся все такими же, какъ 
и прежде“ (Его же на кн. Быт. Бес. XI). См. все это въ Записк. 
яо Нравет. Богосл. Т. 2. 1862 г. стр. 268 и дал.

Правила св. Апостоловъ и Постановлено Апостольскія. Kavovsç 
т&ѵ ауіо)ѵ ’A icocjtoXcdv и Аіатуаі im  ’АтсоатоХоіѵ, Ataxd^stç т<Ьѵ Атсоа- 
roXoiv; Canones Apostolici и Constitutions Apostolicae) : Дѣян. 16,
4. —  Правила св, Апостоловъ во всѣхъ собраніяхъ церковныхъ пра
вилъ занимаютъ первое мѣсто. Это древнѣйшій по своей извѣстности и 
употребление въ Церкви памятникъ цѳрковнаго законодательства. Когда 
и въ какомъ видѣ первоначально эти правила вышли изъ рукъ Апос- 
тольскихъ, положитедьныхъ на это свидѣтельствъ у насъ нѣтъ, но 
древность, общеупотребительность и каноническая важность ихъ выше 
всякаго сомнѣнія. Это видно изъ практики Церкви первыхъ-вѣковъ, каса
тельно в a примѣръ времени празднованія Пасхи (Прав. 7), крещенія ере- 
тиковъ (Пр. 46 и 47), не сообщенія съ еретиками, не новторенія истиннаго 
крещенія и рукоположенія, троекратнаго погруженіявъводуприкрещеніиво 
имя Св. Троицы, недопущенія въ клиръ двоеженцевъ, касательно дѣвства и 
воздержанія, соблюденія поста въ Среду и Пятокъ и въ Четыредѳсят- 
ницу, раздѣленія трехъ главныхъ степеней священства, съ подчиненіемъ 
клира Енископамъ, и проч., и изъ опредѣленій Соборовъ, вселенскихъ 
и помѣстныхъ. Отсюда открывается и ихъ важность. Происхожденіе ихъ 
восходитъ къ временамъ Аностольскимъ. О правилахъ этихъ свидѣтель- 
ствуетъ пе одинъ вѣкъ и не одна церковь, но —  Христіанскія церкви 
всѣхъ временъ и мѣстъ. Свидѣтельства о нихъ простираются чрезъ весь 
рядъ Соборовъ до 9-го вѣка. Вообще видно, что гдѣ только исповѣ- 
дана была вѣра Православная, Апостольская, тамъ и правила эти дѣй- 
ствовали, какъ. законы Церкви. На нихъ указываютъ и вселенскіе и по- 
мѣстные соборы, и не только повторяютъ или утверждаютъ ихъ, но 
сами на нихъ основываютъ свои онредѣленія, ссылаются на нихъ, какъ 
на законы Церкви основные и неизмѣнные; по нимъ яовѣряютъ, ис- 
нравляютъ и судятъ, какъ мѣстныя дѣла въ своихъ церквахъ и дѣла 
частныхъ пастырей, такъ и дѣла всей Церкви, какъ это видимъ на Все
ленскихъ соборахъ. Правила эти, бывъ первоначально заимствованы изъ 
устиаго паставлепія или примѣра Апостоловъ, сохранялись въ Церкви по 
преданно, и потомъ, вѣроятно, во второмъ или третьемъ вѣкѣ собраны 
и сохраняются въ Восточной церкви въ числѣ 85-ти. У Римскаго аб



бата 5-то вѣка, Діонисія Малаго, ихъ значится 50, но у современная 
Діонисію Іоанпа Схоластика ихъ значится 85-ть и вся Восточпая цер
ковь и всѣ восточные духовные нравовѣды (Фотій, Вальсамонъ, Зонара, 
Аристинъ) постоянно признавали и издавали ихъ въ чігслѣ S 5 - t h . Это 
число утверждено и Трульскимъ Соборомъ (прав. 2) и доселѣ соблю
дается въ Православной Церкви; только западная Церковь, въ слѣдъ 
за Діонисіѳмъ удѳрживаѳтъ ихъ въ числѣ 50-ти. Такъ какъ въ этихъ 
правилахъ говорится о ѵнодіакопахъ, чтецахъ и пѣвцахъ (нрав. 4В. 
69), разрѣшаются вопросы о скопцахъ (прав. 21), о бракѣ церковно
служителей (ир. 26), о чѳтыредесятпицѣ (нр. 69) и времени праздно
вал! я Пасхи (пр. 7) и упоминается о старѣйшемъ падъ Биископами 
{пр. 84), то изъ этого видно, что они приспособлены къ состоянш 
Церкви послѣ Апостоловъ и умножены по обстоятельствамъ, а но сему 
иные изъ нихъ могли быть и отмѣпены; и дѣйствительно такъ и было 
съ правиломъ о двукратпыхъ ежегодныхъ соборахъ (ир. 87) и о кре- 
зцѳніи еретиковъ (пр. 46 и 47). См. Ж. Филар. Церк. ист. Нов. 
Зав. вѣкъ первый: Преданія и правила Аност. Арх. Іоапна Опытъ 
курса Церк. Законовѣд. 1851 года. Прав. Св. Апост. р. 122 и 
далѣе.

Подъ именемъ „Постановленія Апостольскія“ разумѣются извѣстпыя 
въ древней Христіанской Церкви книги, содержащія въ себѣ практику 
Церкви первыхъ вѣковъ, или постановленія цѳрковныя касательно Бого- 
'Служенія, Іерархіи, суда и нравственной жизпи. Содѳржаніѳ ихъ слѣ- 
дующее: 1 ., о мірянахъ, 2 ., о Енискоиахъ, пресвитерахъ и діако- 
нахъ; 3 ., о вдовицахъ, 4 ., о сирыхъ, 5 ., о мученикахъ, 6 ., о ере- 
сяхъ, 7.‘, о нравахъ и обрядахъ Христіанскихъ, и 8 .,  о духовпыхъ 
дарованіяхъ, о хиротоніи и правилахъ церковныхъ. Постаповлѳнія эти, 
вѣроятно, подобно правиламъ Апостольскимъ, бывъ первоначально заим
ствованы изъ устиаго наставленія или примѣра Апостоловъ, сохранялись 
потомъ пѣкотороѳ время въ практикѣ Церкви по преданію, и послѣ 
собраны вмѣстѣ и изложены въ восьми книгахъ. Въ 8 5-мъ правилѣ 
Аностольскомъ собраніѳ и изложеніе ихъ приписывается мужу Апостоль- 
•скому, Клименту Римскому; но, судя но содержанію ихъ, онѣ пикакъ 

г не могутъ принадлежать ему; очевидно, что онѣ были- умпожаемы по 
обстоятельствамъ Церкви послѣ временъ Апостольскихъ, и собрапіе ихъ 
надобно относить къ концу втораго и началу третьяго вѣка. Хр. Чт. 
1874 г. Апр. стр. 77 —  88. Кто былъ собирателемъ ихъ, неиз- 
вѣстно. Подлиннымъ этого сборника никто не нризпавалъ. Повидимому 
и самъ авторъ пе выдавалъ своего сочиненія за произведете кото-либо 
изъ Апостоловъ или мужей Апостольскихъ; опъ хотѣлъ сообщить только 
увѣровавшимъ изъ язычниковъ въ данной формѣ всѣ церковные порядки, 
по его простодушному убѣжденію всецѣло узаконенные Апостолами въ 
томъ самомъ видѣ, какъ они существовали въ его время, пе думая дѣ-



лать какого либо иод,юга (Хр. Чт. 1874 г. Аир. стр. 78). По из- 
слѣдоваіііямъ ученыхъ (Филарета Чѳрниг. Истор. j 4 . объ Отц. П. 
Г. 1. стр. 16), первые 6-ть книгъ Постановлен^ составляютъ особое 
цѣлое съ именемъ ученія —  йЗокпмМх, Е такъ какъ оно согласно съ 
тѣмъ, что говорятъ о состояніи Церкви учители 2-го и 3-го вѣка то 
полагаютъ, что ученіе это написано въ 8-мъ вѣкѣ (стр. 16 —  17). 
Седьмая и осьмая книги Постановленій собраны изъ разныхъ частей. 
Основаніѳмъ 7-й кн. служили постановленія и церковныя Правила св. 
Апостоловъ чрезъ Климента. Они составлены не позже, какъ въ началѣ 
8-го в. Нравствениыя правила въ нихъ сходны съ нравственною частію 
иоеланія Варнавы. Основаніеиъ 8-ой книги служили Ученіе и постанов- 
ленія Аностольскія, пиеаиныя Ипполитомъ въ началѣ 3-го вѣка. Не- 
извѣстный собиратель еоединилъ ученіе и ностановленія въ одно цѣюе 
изъ 8-ми книгъ. Собиратель писалъ свое цѣлое въ Сиріи, не позже 
конца 3-го вѣка (Уч. объ Отц. Ц. Т. 1. стр. 17 — 18). Так. 
обр. древность их ъ не под лежитъ сомнѣнію. Свидетельства о сихъ кяи- 
гахъ идутъ съ 4-го вѣка, но свидетельства пе одинаковыя. У Евсевія 
олѣ извѣетиы подъ названіями— то ученія и наставленія (Aioor/ai), то 
иостаиовлешя (Auczdyat я AazzàÇetç), то иредначертаній (икотбтѵоаеі̂ ) : 
впрочемъ нослѣднія не имѣютъ ничего обіцаго съ Постановл. Ап. (Евс. 
Ц. Ист. Кн. 3. гл. 25. Кн. 2. гл. 9. Кн. 6. гл. 7 и 14. Кн. 
5. гл. 11). При изчисленіи Церковныхъ книгъ, указывая и на эти 
книги (AioayaO, Евсевій иричисляетъ ихъ къ сочипеніямъ сомнитель
ным'!» (К. 3. гл. 25). Св. Аѳанасій В ., процвѣтавшій въ первой по- 
ловипѣ 4-го вѣка. неоднократно указываетъ на нихъ въ книгѣ Synopsis 
и одобряетъ ихъ для чтенія, впрочемъ не равняя съ каноническими 
книгами св. Шсанія (См. въ Кн. Прав. св. Ап., Собор, и св. Отецъ 
Прав. Ан. 85 и Аѳан. поел, о Праздн.). Помѣщая ихъ въ своемъ 
Синонсисѣ въ чиелѣ спорныхъ книгъ, св. Аѳанасій замѣтилъ о нихъ, 
что болѣе истинное и богодухновенное изъ нихъ избрано и переведено, 
и что ученіе Ан., т. е. Постан. Ап., Отцами предназначено на ряду 
съ Премудростію Соломона и Пастыремъ для чтенія новообращающимся 
(Поел, о Празд.). Поелѣдняя мысль, что онѣ Отцами предназначались 
для чтенія новообращающимся, показываешь, что Пост. Аиоет. получили 
начало иливъконцѣ 2-го в., или въ 3-мъ, и не позже третьяго. СвятыйЕпи- 
фаній отзывается о нихъ сънохвалою. „Qui liber, нишетъ онъ о сихъ Поста- 
новленіяхъ, tametsi dubiae apud nonnullos fidei sit, non est tarnen impro- 
bandus. Nam in eo, quae ad Ecelesiae disciplinam attinent, omnia comp- 
rehenduntar; neque quidquam aut in fide ac catholica professione depra- 
vatum, aut Ecelesiae administration! ac secretis contrarium continent“ 
(Haer. 70. и. 10). Объ этихъ Постановленіяхъ упоминаютъ и другіедрев- 
ніе писатели, нанр. пресв. Тимоѳей въ 6-мъ в., Максимъ иеновѣдн. въ
7-мъ в ., Фотій въ 8-мъ в., Никиф. натр, въ 9-мъ в. (См. Законов, 
loan. Вып. 1. р. 77. Уч. объ Отц. Ц. Фил. Черн. Т. 1. р. 18. Хр.
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Чт. 1874 г. Анр. р. 81). Къ ириведеннымъ свидѣтельствамъ о Постан. 
Аиост. не изішпнимъ считаемъ присоединить здѣсь свидѣтельство о ихъ 
значепш изъ Церковнаго Законовѣдеиія Іоанна. „ Постановл енія эти во
обще, пишетъ онъ, на Востокѣ пользовались постоянною извѣстностііо; 
служили во многихъ случаяхъ руководствомъ для практики Церковной, 
нособіемъ при объяспеніи древнихъ Церковпыхъ обрядовъ и обычаевъ, 
и нр.; входили и въ позднее время въ кодексы или собранія церков
ныхъ правилъ, только по частямъ; соединялись въ иѣкоторыхъ частных']» 
еборникахъ съ правилами Апост. подъ однимъ именемъ Климента, и въ 
отрывкахъ сохрапили свое мѣсто въ иѳреводпыхъ еборникахъ, какъ на 
пр. Славянскихъ. Въ нашей Славянской Кормчей гл. 2— 4-я заимство
ваны іш» 8-ой ки. Постановленій Air. (Іоан. Церк. Законов. Т. 1. 
стр. 77). Но касательно сихъ Постан. Аност. не должно забывать 
того, что постановили св. Отцы 6-го Вселенс. Собора во 2-мъ своемъ 
правилѣ. Изъ словъ Енифанія можно заключать, что въ его время онѣ 
были чисты и неповреждепы, ибо тѣ ошибаются, которые думаютъ, что 
Енифапій говоритъ о другихъ какихъ-то постаповлепіяхъ Ан., ибо ни 
одинъ изъ древнихъ нѳ упоминаѳтъ о семъ, да и слѣдовъ нигдѣ не вид
но, чтобы существовали когда пибудь двоякаго рода Постановлоиія Ано- 
етольскія. Но съ течепіемъ времени (и, вѣроятно, въ 4-мъ вѣкѣ) люди 
иномьгелящіе внесли въ пихъ пѣчто нодложпоѳ и чуждое благочѳстія, 
помрачивъ для насъ благолѣшіую красоту учеиія Божественпаго; посему 
св. Отцы б-го Всел. Собора, для огражденія отъ сего Христіапской 
паствы,’ находили иужнымъ отложить ихъ. дабы не смѣіпивать ихъ съ 
чистымъ и совершеннымъ учѳпіемъ Аностольскимъ (Прав. 2). Так. обр., 
сохраняя уваженіе къ Постановленіямъ Апостольскимъ, ие должпо одпа- 
коже почитать ихъ за совершенное во всемъ учепіе Апостольское, и 
пользуясь ими, должно наблюдать благоразумную осторожность, дабы съ 
одной стороны не усвоить Аностоламъ того, что не можетъ быть со
гласно съ извѣстнымъ ихъ ученіемъ, нринятымъ Православной Церковіш, 
съ другой— не признать за ученіе чуждое того, что имъ дѣйствительно 
принадлежитъ, и можетъ быть подтверждено практикою Православной 
Церкви. Для болѣе нодробпаго и точнаго объяснения сего мы заимствуемъ 
здѣсь главныя мысли, изложенныя въ Хр. Чт. 1869 г. Февр. и 
1874 г. Апр. Что действительно есть въ сихъ Постан. иовреждѳнія 
или позднѣйшія вставки, это видно во первыхъ пзъ еретическихъ 
нѣкоторыгь мыслей и выраженій касательно догматическаго учеиія 
Вѣры. Такія мысли и выражепія находятся въ особенности въ Символѣ 
Вѣры, читаемомъ въ Постан. Ап. (Кн. 7. гл. 42 (41) и Кп. 6. 
гл. 11 и 14). Сюда относятся выраженія его: „Вѣрую во единаго 
нерожденнаго,— единаго истиннаго Бога Вседержителя,— Отца Х р и 
стова, —  Создателя и содѣтеля всего,— всею совершенно, — ошъ 
Котораго все,— по благоволенію Отца рожденнаго,— чрезъ котораго 
все,— перворожденнаго всея твари}— свято пожившаго по законамъ



Бот и Отца своею,— посаженнаго одесную Отца, и т. иод. Cist. 
Хр. Чт. 1869 г. Февр. стр. 57 и дал. Въ привнесенныхъ этихъ и 
подобныхъ еретическою рукою словахъ, само собою разумѣется, не вся
кая буква яѳііремѣнно уже представляетъ и ересь; иное прибавлено даже 
въ видѣ уступки православно. Очевидно также, что всѣ эти прибавки 
могутъ быть истолкованы въ иравославиомъ смыслѣ, такъ какъ всѣ онѣ 
взяты изъ Писанія: тѣмъ не менѣе символъ этотъ въ нолпомъ. его видѣ, 
какъ и другія иодобныя изложеиія вѣры Постан. Аи., не только не мо
жетъ быть нрішятъ православною Церковію, но не могъ быть одобрепь 
и всѣми Аріапами. Малоопытному читателю это можетъ быть и пе замѣтно; 
но необходимо помнить, что въ символахъ нѣтъ ни одного слова, ска
занная безъ цѣли, и учевіе выражается въ нихъ не только букваль- 
пымъ значепіемъ слова, но и сопоставленіемъ, или подборомъ, а тогда 
даже однимъ отсутствіемъ въ данную нору извѣстныхъ словъ, такъ что 
отдѣлыго взятое иное выраженіе повидимому невинно, по нри ихъ на- 
мѣрепномъ соиоставленіи, и но ихъ мудрованію и толкованію выходитъ 
ересь (см. о всемъ этомъ Хр. Чт. 1869 г. Февр. стр. 57 —  61). 
Если отбросить всѣ еретическія прибавки въ символѣ Постановлепій Ап., 
то въ пемъ останется чистое вѣроисповѣдаиіе древней Аптіохійской церкви, 
какъ сохрапилъ намъ его Преподобный Кассіанъ на Латинскомъ языкѣ. 
Символъ этотъ у Кассіапа читается не весь, a тѣ только его члены, 
которыми надлежало обличить ересь Несторія, который, нринявъ Хр. 
вѣру въ церкви Антіохійской, и будучи креіцепъ и рукоположѳнъ по 
Символу Аптіохійскому, отпалъ отъ сего иеповѣданія вѣры (Касс, о 
воіглощ. Хр. прот. Несторія. Сн. Хр. Чт. 1869 г. Февр. р. 4 5 ...) . 
Но пе но однимъ поврежденіямъ въ вѣроучепіи Постановленія Ан. те- 
ряютъ свое древнее зпачепіе въ Церкви: есть и другіе недостатки, Въ 
нихъ много позднѣйшихъ вставокъ пе только догматическаго характера, 
но и обрядоваго. Хотя дошедшій до насъ текстъ ихъ представляетъ 
собою древній сборникъ, но онъ съ течепіемъ времени пополнялся. На 
ряду съ страницами, которыя могли быть написаны въ концѣ втораго 
или половипѣ третьяго вѣка, въ нихъ норажаютъ извѣстія о порядкахъ, 
начавшихся съ конца четвертаго вѣка. И такая дисгармонія бросается 
въ глаза пе только въ 7-ой и 8-ой книгахъ, но и въ первыхъ 6-ти
книгахъ, кои иные преимущественно относятъ къ 3-му вѣку, и даже
ко 2-му, къ временамъ Тертулліана, и даже Ирипея Ліонскаго. Осьмая 
книга излагаетъ, какъглавнѣишій предметъ своего содержапія,пе только по- 
слѣдовапіе рукошшженія Епископовъ, Пресвитѳровъ и Діаконовъ, съ 
присовокунлепіемъ къ сему и послѣдованія таинственной службы, т. е. 
Литургіи, что приличествовало бы самой глубокой древности, и также 
излагаетъ не только молитвы, произносимыя при возложепіи рукъ на 
чтецовъ, о которыхъ, какъ особомъ чинѣ, въ первый разъ упоминаетъ 
Тертулліанъ, и на ѵиодіаконовъ, о которыхъ въ первый разъ упоми
нается у Корнилія En. Римскаго В-го вѣка и Кипріана Карѳагенскаго;
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но перечисляешь также праздничные дни (К. 8. г.і. 33), когда рабы 
должны быть свободны отъ работъ; говоритъ о Римлянахъ, что я они, 
увѣровавъ во Христа, оставили многобожіе н • содѣйствуютъ усиѣхамъ 
Христіаиства (Ен. 6. гл. 24), и приводить указанія касательно разныхъ 
обрядовыхъ постановл еиій въ такомъ видѣ, какъ н то могло быть пе ра- 
нѣе второй половины или ііослѣдпей четверти 4-го вѣка. Такт», въ 8-ой 
кн. По станов леній авторъ говоритъ о праздновав і и Рождества Хр. от- 
дѣльно отъ Богоявленія (Кн. 5, 13), что было принято въ Антіохіи 
уже нослѣ 2-го Всел. Собора, и въ тоже время трактуешь объ испо- 
вѣдникахъ, дѣвствешшцахъ, аскетахъ, заклинателя хъ, что было извѣстио 
въ Церкви съ самыхъ временъ Апостольскихъ, и между тѣмъ шг слова 
нѣтъ о Монашествѣ. Если бы книга эта писана была не ранѣе 4-го 
вѣка, тогда непонятно было бы такое молчаніе о монашествѣ, извѣст- 
номъ въ Церкви сь половины 3-го вѣка. Тоже находим']» и irr» первыхъ 
6-ти книгахъ. Въ первой книгѣ пѣтъ ничего, чтобы пе могло отно
ситься ко 2-му вѣку, къ временамъ Климента Александрійскаго. Но въ 
носіѣдуіощихъ пяти кииГахъ Епископы представляются владыками, на
чальствующими надъ всѣми людьми, надъ священниками, царями, на
чальниками, отцами, сыновьями, учителями, надъ всѣми вообще подчи
ненными ихъ (К. 2. гл. 11. гл. 25 и 20. гл. 30 —  34). Каса
тельно времени иразднованія Пасхи говорится о нраздповапіи ея ие съ 
Іудеями, a послѣ весешіяго равноденствія, что уже определено было на
1-мъ Всел. Соборѣ (Кн. 5. гл. 17. сн. гл. 13); идалѣе начисляются 
праздники и посты, какъ въ восьмой книгѣ (Ки. 8. гл. 33. сн. Кн. 
5, 17— 20), что относится также къ нозднѣйшему времени; и между 
тѣмъ не упоминается не только о монашествующихъ, но и о Ѵподіако- 
нахъ, о которыхъ, какъ выше замѣчено, извѣстио уже съ пол овины
3-го вѣка, и должность ихъ иснравляштъ еще нривратиикн (Кн. 2. гл. 57), 
и далѣе авторъ внушаешь правила Апостольскія касательно согрѣшаю- 
щихъ, чтобы въ тяжбахъ не обращались къ мірскимъ судамъ (Ки. 2. 
гл. 45 и 46) и ир. и пр.; рѣшаются вопросы, ааішмавшіе умы совре- 
менниковъ Діонисія Корипѳскаго, въ 60-хъ годахъ 2-го вѣка, или Аг
риппина Карѳагенскаго, жившаго въ пачалѣ 3-го в., касательно на прим. 
крещеиія еретиковъ, доиущепія надиіихъ къ шжаянію и пр., и вообще 
рисуется церковный бытъ чертами глубокой древности. Въ виду всего 
этого необходимо допустить, что сборпикъ этотъ въ 4-мъ вѣкѣ под
вергся пополиеніямъ не только касательно догматовъ, но и церковиыхъ 
иорядковъ. Съ донущеніемъ сего становятся понятными нротиворѣча- 
іція и, необъяснимыя иначе показапія его. Правда, при этомъ теряется 
его зиаченіе касательно нѣкоторыхъ предметовъ, но за то оиъ пе только 
не теряешь своего значенія касательно другихъ нѣкоторыхъ частей, на
противъ, нріобрѣтаетъ особенную важность. Это особенно мы должны 
сказать касательно Литургін и другихъ пѣкоторыхъ постановлен^. Зная 
Аріанскія заблужденія, раснрострапявшіяся съ 4-го вѣка. мы легко мо-



ж,емъ отдѣлить и отбросить ихъ. и так. обр. имѣть въ Постановленіяхъ 
Ап. чистое древнее ученіе Вселепской Церкви. Равпымъ образомъ зная 
изъ другихъ песомнѣпныхъ историческихъ свидѣтельетвъ о древности 
тѣхъ или другихъ церковпыхъ обрядовъ и обычаевъ, и находя сказаиіе 
о нихъ въ Постай. Ан., мы тѣмъ болѣе паучаемся цѣнить и уважать 
ихъ и свято и пеизмѣнно хранить, видя въ пихъ не пововведеніе и не 
лозднѣйшее какое-либо учрежденіе, а отголосокъ древпихъ временъ-, от- 
голосокъ Церкви Апостольской. Си. на пр. догматы и проповѣданія 
въ Церкви, указываемый св. Васил. Вел. въ его послапіи къ Амфмохію 
о Св. Духѣ; па нихъ почти на всѣ можно находить указаніе въ Поста- 
новленіяхъ Апостольскихъ. Так. обр. Постановленія Апостольскія, при 
всей ихъ новреждепноети, при благоразумпомъ унотребленіи, не могутъ 
и нынѣ терять для *пасъ своего значепія. См. Хр. Чт. 1869 г. Февр. 
р. . 55 и дал. и 1874 г. Аир. и дал. сн. Іоан. Церк. Зак. Вып. 1. 
1851 г. стр. 75— 78.

Символъ Христіансной вѣры (EüfißoXov. Simbolmn, Символъ); 
Подъ именемъ Символа Вѣры разумѣется краткое, но точное изложеніе 
главныхъ догматовъ Хр. Вѣры, которые пріемлетъ и исиовѣдуетъ че- 
ловѣкъ нри своемъ встунленіи въ общество вѣрующихъ во Христа при 
святомъ крещеніи, обязуясь неизмѣппо содержать ихъ во всю жизнь. 
Слово Символъ (SojißoXov, signmu, indicium, знакъ, признакъ) объ- 
лсняютъ различпо. Иные производятъ слово это отъ совокупленія, такъ
какъ въ немъ, ио мнѣнію пѣкоторыхъ, каждый изъ Апостоловъ иоло-
жилъ свою часть истговѣдапія вѣры. Другіе производятъ отъ сокраще- 
нія, потому что опъ содержитъ въ себѣ сокращеніе всего Христіанскаго 
ученія. Еще иные—отъ дотовора или обязательства, поелику въ немъ 
заключается обязательство и з-авѣтъ вѣры, въ который мы встуиаемъ 
чрезъ крещеніе. Иные, наконецъ,— отъ воинскаго нредостерегатѳльнаго 
знака, поелику имъ истинно вѣрующіе Христіане, какъ воинскимъ ло
зу пгомъ , отличались отъ невѣрующихъ и отъ еретиковъ. Но въ древней 
Церкви выражепіе „символъ“ въ такомъ значеніи въ началѣ не употреб
лялось, a вйѣсто его употреблялись просто: вѣра, исповѣданіе вѣры,
Апостольская вѣра, вселенская вѣра, правило вѣры, правило истины, 
Апостольская ироповѣдь, Господне ученіе, Апостольское прѳданіе, во- 
ирошеніе доброй совѣсти, изложеніе вѣры, и и р ., но не символъ. Гре
ческое слово символъ стало входить въ употребленіе съ конца 4-го и 
начала 5-го вѣка. Происхождѳніе Символа вѣры, извѣстнаго въ Запад
ной церкви подъ именемъ Апостольскаго, производятъ отъ самихъ Апо
столовъ. Западный; Христіанскій Писатель, пресвитеръ Аквилейской цер
кви, Руффииъ, скончавшійся въ глубокой старости въ 410-мъ тоду, 
описываетъ подробно, что Апостолы, предъ своимъ разлученіемъ на про- 
повѣдь къ разнымі» народамъ, предварительно составили образецъ будущей 
проповѣди, и каждый изъ нихъ иоложилъ въ немъ извѣстную часть своего



йС повѣдаиія. Писатель подъ именемъ Августина разсказываетъ подроб
нее, какъ Апостолы составили Символъ. По его словамъ, Ап. ІІетръ 
сказалъ: Вѣрую въ Бога Отца Вседержителя; Іоаннъ: Творца пеба и 
земли; Іаковъ: вѣрую и во I. Христа, Сына Божія, ед и нор од наго, 
Господа нашего; Андрей: воилотившагося отъ Духа Святаго я рожден- 
наго отъ Маріи дѣвы; Филиппъ: страдавшаго при нонтшскомъііилатѣ, 
раснятаго, умершаго и иогребениаго; Ѳома: сошедшаго во адъ и въ 
третій день воскресшаго изъ мертвыхъ; Варѳоломей: возшедшат’о на не
беса и сѣдящаго одесную Бога Отца; Матѳей: оттолѣ грядущаго судить 
живыхъ и мертвыхъ; Іаковъ Алфеевъ: вѣрую и въ Духа Святаго и въ 
св. соборную Церковь; Симонъ Зилотъ: въ общеиіе святыхъ и остав- 
леніе грѣховъ; Іуда Іакивлевъ: въ воскресепіе плоти; Матоій, доиол- 
яивъ заключилъ: м въ жизнь вѣчную, Аминь. Но этого не позволяешь 
принять книга Дѣяній Апостольскихъ, которая не умолчала бы о семъ, 
если бы дѣйствительно символъ составленъ и ішожепъ былъ самими 
Апостолами; не умолчали бы о семъ и древніе Отцы Церкви, писатели 
2-го и 8-го и послѣдующихъ вѣковъ. О томъ же свидетельствуетъ раз
ность древнихъ символовъ и неизвестность объ Аиостольскомъ символѣ, 
о коемъ особенно не умолчали бы два первые Вееленскіе Собора. Но 
позволяешь допустить сего и ого песогласіе съ другими древними сим
волами. При томъ же иаимеповапіе Апостольскаго символа не всегда 
означаетъ символъ Аиостольскій въ собетвеиномъ смыслѣ. На прим. и 
Никейскій Символъ также называется Апостольским'!»; и всѣ древніе сим
волы могли называться Апостольскими, потому что составлены на осно
вами .Евапгелія, проновѣданнаго Апостолами и согласно съ правилами 
вѣры Апостольской, и однакожъ они не могли быті. писаны самими Апо
столами, явившись долго спустя нослѣ Апостоловъ. Но чтобы Апосто
лами пе употреблялось никакихъ символовъ, этого также сказать не льзя; 
папротивъ убѣжденіе всей древней Церкви нроисхождепіе Символа вѣры 
относишь къ временамъ Аиостольскимъ. ДроиіПійшш Отцы и учители 2-го 
вѣка, Ириней и Тертулліанъ, излагая содержаиіе разныхъ формъ Сим
вола, указываютъ на нихъ не какъ на что пибудь повое, иа ихъ па
мяти получившее свое начало, а какъ на иреданіе Апостольское. Въ 
самомъ дѣлѣ, во времена самихъ Апостоловъ, Символъ вѣры, въ той 
или другой формѣ, употреблялся при крѳщенііі. Когда Ап. въ 1 поел, 
къ Тимоѳею пишетъ: подвизайся добрымъ нодвигомъ вѣры, емлнея за 
вѣчную жизнь, въ нюже и званъ былъ ecu и исиовѣдалъ еси доброе 
исиовѣданіе предъ многими свидѣтелями (6 , 12), то, вѣроятпо, оиъ 
упоминаешь здѣсь о томъ исповѣданіи вѣры, которое тогда произносилось 
приступавшими къ креіценію и которое въ послѣдствіи стали называть 
символомъ вѣры. Рави. обр. когда Ан. Петръ пишешь: „иасъ снасаетъ 
крещѳніе, не плотскія отложеніе скверны, но совѣсти благи воирошете“ 
(1 Петр. 2, 21), то безъ сомнѣпія онъ этимъ указываетъ на отвѣты, 
даваемые приступающими къ крещенію на вопросы, предлагаемые имъ о



вѣрѣ и ея исповѣданіи предъ крещеніемъ. Но чтобы Апостолы, при 
своѳмъ отшествіи на всемірную проповѣдь, въ общемъ собраніи своемъ 
составили символъ вѣры, объ этомъ ни въ Дѣяпіяхъ An., и ви у кого 
изъ древнихъ ие замѣчено. Напротивъ Тертулліанъ, изложивъ символъ 
вѣры, называемый у него правиломъ вѣры, называешь это правило 
несомнѣнпо установлѳннымъ Христомъ (de Praescr. с. XIV). Въ дру
гомъ мѣстѣ говоритъ, что приступающее къ крѳщепію па вопросы, пред
лагаемые настоятелемъ Церкви, по неписанному преданно, даютъ отвѣты 
нѣсколько прострапиѣе, нежели какъ Господь опредѣлилъ въ Евангеліи. 
повелѣвъ Апостоламъ крестить вѣрующихъ во имя Отца и Сына и Св. 
Духа“ (de Praescr. с. 20). Такимъ образомъ видно, что въ основа- 
ніи Символа вѣры лежала заповѣдь Христа „крестить во имя Отца и 
Сыпа и Св. Духа“ , и отвѣты давались, пространнѣе сей заповѣди но 
неписанному ігреданію. Такимъ образомъ Символъ вѣры преданъ былъ 
Апостолами не на пйсьмѣ, не на пергаменѣ, а устно, на словахъ, 
такъ лее, какъ и чинъ Литургіи. Если бы онъ изложенъ былъ самими 
Апостолами письменно, то онъ вошелъ бы въ составъ св. Писанія. 
Отсюда становится понятно, почему въ древней Церкви были разные 
символы. Въ основаніи ихъ лежала заповѣдь Господня о крещеиіи, и 
потомъ со временъ Апостольскихъ къ первоначальной формѣ Символа 
дѣіались разнаго рода добавленія. До насъ дошли отъ древнихъ вре
менъ символы и частныхъ лицъ и цѣлыхъ церквей. Таковы символы, 
встрѣчающіѳся: у Иринея, Еп. Ліонскаго (о Ерес. К. 1. гл. 1. 2 и 
3); у Тертулліана, пресв. Еарѳч. въ разныхъ мѣстахъ (о покр. Дѣвств. 
Гл. 1, прот. Ерет. гл. 13 и 14, прот. Праксея гл. 2); у Оригена 
въ его сочиненіи о началахъ и противъ Маркіон. разг. иервый. Сим
волы эти излагаюсь, съ большими или меньшими подробностями, ученіе 
о Богѣ Отцѣ, Сынѣ Божіемъ I. Хр. и Св. Духѣ. У Кипріана находимъ 
вопросы, обыкновенно предлагаемые приступаіощимъ къ крещенію: вѣрѵютъ 
ли они въ Бога Отца, въ Сына Божія I. Христа и Св. Духа? вѣруютъ ли 
въ отиущѳніе грѣховъ и въ жизнь вѣчную чрезъ святую Церковь? “ Изъ этого 
видпо, что во времена Кипріана, въ Африкапскихъ церквахъ, входили въ 
составъ Символа пе только членъ о Святой Троицѣ, но и другіе члены: о 
Церкви, о отпущеніи грѣховъ и о вѣчной жизни. Символъ Григорія 
Чудотворца главнымъ образомъ содержитъ въ себѣ учепіе о Св. Троидѣ: 
„Единъ Богъ Отецъ... Единъ Господь... Единъ Духъ святый... Троица 
совершенная, славою, вѣчностію и царствомъ пе раздѣляемая и неразлу- 
чаемая. Нѣтъ въ Троицѣ ни сотворѳннаго, ни служебнаго. ни ирихо- 
дящаго, котораго бы прежде нѳ было и которое вошло бы послѣ. Ни 
Отецъ никогда не былъ безъ Сына, ни Сынъ безъ Духа; но Троица 
непреложна, не измѣнна и всегда одна и таже“ . Символъ этотъ содер
житъ въ себѣ только сущность учепія о Святой Троицѣ, но онъ слу
житъ важнѣйшимъ и сильнѣйшимъ свидѣтельствомъ о древности сего 
ученія въ Церкви до Ннкейскаго собора. Въ этомъ Символѣ очевидно



низлагаются ереси Павла Самосатскаго іі Савеллія, изъ коихъ первый 
отвергалъ Божество I . Христа, a нослѣдній— Его личность. Подлип- 
ность этого Символа засвидетельствована св. Григоріемъ Нисскимъ и 
св. Василіемъ Великимъ (см. Твор. Григор. Неок. и Григор. Нисск. 
Т. В). Подобное ученіе излагается въ Символе совремепнаго Григории 
Чудотворцу Лукіала мучепника, пресвитера Антіохійской церкви. Кроме 
этихъ Символовъ, сохранившихся въ творепіяхъ частныхъ писателей, есть 
болѣе полные Символы, употреблявшіеся въ разиыхъ церквахъ. Таком: 
Іерусалимскій, вполпѣ изложенный у Кирилла Іерусалимскаго въ его 
огласительныхъ ноученіяхъ; Кесарійско-налестинекой церкви; Символа, 
Антіохійской церкви, отличающійся отъ другихъ особенпо словомъ Еди
носущный (сп. о сихъ Симв. Хр. Чт. 1869 г. стр. 30 и дал. Сн. 
Ветр. Пам. Т. 2. р. 299— 303); Символъ, читающійся въ Поста- 
иовлепіяхъ Апостольскихъ, испорченный Аріанскими добавлепіями (Кн. 
7. гл. 4); очищеппый отъ этихъ добавлеиій онъ будетъ читаться, 
какъ Символъ дрѳвпей Антіохійской церкви (сн. Хр. Чт. 1869 г. 
Янв. р. 45 и дал. Сп. Ветр. Пам. Хр. древн. Т. 2. стр. 302—  
303); Символъ Кипрской церкви и церквей Малоазійскнхъ (Хр. Чт. 
1869 г. р. 62 и дал.); Символъ Алексапдрійской церкви (Хр. Чт. 
1869 т. стр. 76 и дал.); Символъ Римской церкви, дошедшій до 
насъ отъ 4-го вѣка въ двухъ видахъ: въ Греческомъ токстѣ въ но- 
сланіп Маркелла, Ен. Апкнрскаго къ Юлііо, Ей. Римскому, нисаіпіомъ 
въ 3 3 7-мъ году, и въ Латинскомъ текстѣ Римскаго Символа, читае- 
момъ у Руффина (см. Хр. Чт. 1869 г. стр. 96 и дал .).— Изъ сли
чены: всѣхъ этихъ Символовъ видно, что и до Собора Никой ска го и 
Константине польска.го въ Хр. Церкви сохранялись всѣ главные члены 
вѣры, только иногда не полно, и иногда различно читались, такъ что 
Никейско-Констаптииопольскій Символъ не новые ввелъ догматы, а 
только точнѣе оиредѣлилъ то, во что всегда вѣровала Церковь —  отъ 
самаго начала, отъ самыхъ временъ Апостольскихъ. О лицахъ Св. 
Троицы: о Богѣ Отцѣ, о Сынѣ Божіемъ и Св. Духѣ, шгогда короче, 
иногда иодробнѣѳ, читается во всѣхъ Символахъ. О послѣдующихъ чле- 
нахъ, послѣ словъ: „вѣрую и въ Духа Святаго“ , и именно—-о Цер
кви, о оставленіи грѣховъ, о воскрѳсеніи мертвыхъ и о вѣчной жизни, 
также читается: у Тертулліана, Кинріана, въ Постаповленіяхъ Аііос- 
тольскихъ, въ Символахъ Іерусалимской церкви, Александрійской, Рим
ской, Аквилейской. Символъ Никейско-Константинопольскій только точ
нее и определеннее изложилъ ихъ. Съ 4-го века все Восточныя цер
кви внесли въ свои символы пе только Никѳйское вероопрѳделепіе, но 
и друтія некоторыя прибавлепія. Но Западная церковь и после Никей- 
ско-Константинопольскаго Символа оставляла свой Символъ неизмѣщіымъ, 
и въ 4-мъ вѣкѣ ничего къ нему не прибавила, а въ слѣдъ за нею и 
другія Латипскія церкви; но потомъ въ ней были уже некоторыя из- 
нѣнѳнія и прнбавленія (см. Хр. Чт. 1809 г. Апр.? Май и Тюнь).



Въ Восточной церкви Символъ cet, т. е. Римскій, не употреблялся. 
Маркъ Ефесскій на Флореитіискомъ Соборѣ, когда кардииалъ Юііанъ 
высказалъ мпѣпіе о буквальномъ нроисхождепіи Римскаго Символа отъ 
самихъ Апостоловъ, кротко и ясно отвѣчалъ ему: у насъ нѣтъ и мы 
не знаемъ никакого Апостольскаго Символа, въ буквальномъ разумѣя 
смыслѣ (Хр. Чт. 1S69 г. стр. 29); потому что и въ стой Запад
ной церкви онъ становится извѣстпымъ только съ 4-го вѣка; съ тече- 
ніемъ же времени буквальное происхожденіе его отъ самихъ Апостоловъ, 
въ слѣдствіе успѣховъ духовнаго нросвѣщенія, и на самомъ Заиадѣ 
утратило свою силу (Хр. Чт. 1869 г. стр. 17— 18). Будучи устно 
нреданъ церкви св. Апостолами, Символъ вѣры вигдѣ въ с б .  Писаніи 
не читается въ томъ видѣ и въ той совокупности членовъ своихъ, въ 
какой оиъ отъ самыхъ временъ Апостольскихъ сохранялся въ Цер
кви и точно изложенъ потомъ па первомъ и второмъ Вселеискихъ Со
борахъ; по въ отдѣлыгости каждый его догнать, каждая истина вѣры, 
въ немъ содержащіяся. пе только но духу и смыслу содержатся въ Пи- 
сапіи, но даже буквалыто въ разныхъ мѣстахъ повторяются въ немъ, 
такъ что его не ложно можно назвать Виблеискимъ Символомъ. Только 
слово „Единосущный“ не читается въ Писаніи; но и эта истина ясно 
высказана въ св. Писаніи, и нри томъ высказана самимъ I. Христомъ: 
„Азъ и Отецъ едино есма* (loan. 10, 30. Сп. 14, 7— 11. 5.
15— 23). См. Простр. Хр. Ііат. Прав. Вост. Ц. о Символѣ вѣры и 
члѳпахъ его. Сп. въ Хр. Чт. 1869 г. собраніе Символовъ и вѣроизлож. 
Прав. Ц . Чельц. Сп. Ветр. Пам. Хр. Древн. Т. 2. Сп. Оглаш. 
Кирил. Іврусал. Rlieinwald, die Kirehl. Arcliaeol. 1830 an. p. 292. 
Herz. Т. Г. p. 437— 489.

Христіанскія Таинства (Mua-^pta, Sacraraenta, Gelieimniss, Heim
lichkeit; въ Евр. слово „таинство“ выражается словами: п
но слова эти, такъ какъ и Греческое цоат^рюм, имѣютъ болѣе обшир
ное значепіе, означая и всякое сокровеппое, неудобопостижимое для разума 
ученіе, и всякую тайную, сокровенную вещь, или вещь, имѣющую сим
волическое значеніе и служащую символомъ или знакомъ чего либо дру
гаго, сокровеннато, неизвѣстнаго (см. на нр. Дан. 2. 18— 19. 27.
29. 4, 6. Псал.' 24 (25), 14. Амос. 3, 7. Притч. XI, 13. 20, 
19. 25, 9. Прем. Сол. 14, 15. Мѳ. 13, 11. 1 Тим. 3, 16. 1 
Ііор. 15, 51. Ефес. 5, 32. Апок. 1, 20). Въ церковномъ смыслѣ 
подъ именемъ Таинствъ разумѣются такія священнодѣйствія Церкви, въ 
которыхъ подъ видимымъ, впѣшнимъ дѣйствіемъ или обрядомъ подается 
вѣруюіцему певидимая благодать Божія. Таинства нигдѣ въ св. Писа- 
ніи ие изчисляются въ совокупности, и число ихъ пеопредѣляется; но 
въ отдѣлыюсти о каждомъ изъ пихъ ясно говорится, я вездѣ дается 
видѣть и Божественное каждаго устаповленіе, и внѣшній зпакъ, или 
обрядъ, и благодать Божія, сообщаемая при семъ вѣрующѳму. Тако-



выхъ таинствъ Православная Церковь признаешь семь. На каждой и:п> 
пихъ есть ясвыя и нрямыя евидѣтельства и въ св. Писаіііи и у древ
нихъ отцевъ и учителей Церкви. В cf. они соотвѣтствуютъ главнымъ на
шимъ нуждамъ и потребностями» въ духовной пашей жизни. Какъ во
обще жизнь получается чрезъ рождеиіе, такъ и въ духовную жизнь че- 
ловѣкъ встунаетъ чрезъ духовное рождевіѳ въ крещеніи (loan. 3 , 3.
5— 6). За рождепіемъ слѣдуешь слабое и немощное дѣтство, ииѣющее 
нужду въ нриращеніи и укрѣіглеігіи силъ: такъ іг Христіапипу рожден
ному духовно въ Крещѳніи, нужны благодатный силы, возращающія, 
укрѣиляющія и утвѳрждающія въ духовной жизни, которыя и подаются 
ему въ Мѵроиомазаніи (.1 Іоан. 2, 20. 27. 2 Кор. 1, 21 —  22). 
Для продолжепія жизни, естественной нужны нища и интіе: такъ и въ 
духовпой жизни нужна духовная нища и духовное нитіе, % которыя и 
подаются въ Причащеши (Іоаи. 48 — 58. Сн. Me. 26, 26 —  28). 
Человѣкъ въ настоящемъ повреждешшмъ своемъ состояпін легко можетъ 
впадать въ разныя погрѣшности, которыя не могутъ не тяготить его 
еовѣети, и ему нужно ирощеніе въ нихъ отъ Бога: Церковь и подаетъ 
ему это въ Покаяніи (Мѳ. 18, 18. loan. 20, 22— 23. 1 loan. 1,
8— 9). Человѣкъ, осужденный на изнурительные труды, при тѣлесной 
своей немощи легко можетъ подвергаться тяжкимъ болѣзиямъ и инѣетъ 
идѣсь особенную нужду въ помощи: Церковь въ Елеосвящеііііі подаешь 
ему исцѣленіб отъ болѣзней тѣлѳсиыхъ чрезъ нсцѣленіо отъ духовныхъ 
(Іак. 5, 14 —  15). Какъ важно для общества и Церкви состояпіе 
супружества, и какъ много между тѣмъ можетъ предстоять здѣсь опас
ностей и искушеній: Церковь, торжественно благословляя Брдкъ, исира- 
шиваетъ при этомъ брачущимся особенную благодатъ и помощь отъ Бога 
(Быт. 1, 27— 2S. -2, '2 3 — 24. Mo.' 19, 4— 6. Ефес. 5, 22— 25. 
31— 32. 1 Тим. 4, 3— 5). Какъ важно, наконецъ, для Церкви и 
для всего человѣчѳства состояпіе и служеніе священства, и какъ необхо
дима особенная благодатъ и помощь Божія при великой важности и 
многотрудное™ обязанностей! И вотъ въ таинствѣ Свяіцѳпства сообщается 
и сему состолпію особенпая благодать и помощь отъ Бога (Дѣян. 20, 
28. Ефес. 4, 11 —  12. Дѣян. 14, 23. 1 Тим. 4, 14. 2 Тим. 
1, 6). Прав. Исиов. отв. на вонр. 29. Поел. Вост. Патр. оПрав. 
вѣрѣ, Чл. 15. Простр. Хр. Кат. Чл. 10. М. Макар. Руков. къ 
изуч. Хр. Пр. Босл. чл. III. О Таин. 1869 г. § 134. Его же Прав. 
Догм. Бог. T. IV и V’ о Таинств. Ц. Сн. Филар. Черп. Догм. Бог. Ч . 2. 
О Хр. Таинствахъ. Сн.Историко-догмат, изслѣд. А. Л. Катапск. 1877 г. а.

ІСрещете (Ватс-норос, Baptismus, Крещеніе, Taufe): Мѳ. 3, 18.
16. 28, 19. Марк. 1, 4. 8. 9. Лук. 3, 3. 16 . 21. Іоан. 1,
25— 27. 3, 5. Дѣян. 1, 5. 2, 38. 41 . 19, 1— 7. 10, 44— 48 .
X I, 16. 13, 24. 18, 25. 1 Петр. 8, 21. Римл. 6, 3. Гал. 3 ,
27. 1 Кор. 1, 13. 12, 13. Тит. 3, 5.— Крещеніе занимаешь первое



мѣсто вV ряду Христіанскихъ таинствъ. Первый, но новѳіѣнію Божііо. 
началъ крестить крѳщеніемъ нокаяпія Іоанпъ Креститель, говоря людямъ 
(Лук. 3, 2 — 3), чтобы вѣровали въ грядущаго но немъ, т. е. Хряста 
(Дѣян. 19, 4). Потомъ самъ Господь освятилъ для насъ крещені  ̂
нримѣромъ Своимъ, принявъ оное отъ Іоапна (Мѳ. В, 13. 16 —  17 
и др.). ІІослѣ въ бесѣдѣ съ Никоднмомъ Господь ноказалъ намъ ве
ликую важность и необходимость для пасъ возрождепія въ крещѳпш: 
„Аще кто не родится водою и Духомъ, не. можетъ войти въ дарствіе 
Божіѳ“ (loan. 8, 5). Наконецъ, предъ вознесеніемъ Своимъ на небо,, 
посылая учениковъ Своихъ на всемірітую проповѣдь, торжественно запо- 
вѣдалъ имъ: „Шедше научите всѣ языки, крестящѳ ихъ во имя Отца 
и Сына и Св. Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ“ 
(Мѳ. 28, 19). Согласно зановѣди Господа, Апостолы и ихъ преемники 
крестили всѣхъ обращающихся ко Христу безъ различія пола, возрастау 
нроисхождепія и состоянія. Крестили цѣлыя семейства (Дѣян. 2, 38—  
39. 16, 14 — 15. 30 — 33. 18, S. 1 Кор. 1, 16). Крещенііо 
предшествовало наставлѳиіе въ вѣрѣ и исновѣданіѳ сей вѣры (Дѣян. 18. 
25. Сн. S, 35. 37). Крѳщѳиіѳ совершалось вездѣ, гдѣ была вода,_и ?  
въ домахъ,?и на рѣкахъ, и въ собраніяхъ7парода, и на едипѣ съ еду— 
жнтелѳмъ вѣры. Что крестили н дѣтей, 7видно изъ того, что крестили 
цѣлыя семейства, и притомъ крещепіе заступало мѣсто обрѣзанія, а об- 
рѣзаніе совершалось надъ дѣтьми (Колос. 2, 11— 12). Тоже видно и 
изъ свид. 0. Дер. Іѵст. Муч. Анол. 1. гл. 18. Ирин. Ліонс. 2 кн. 
нр. Ерѳс. Кипр, въ 59 нисьмѣ къ Фиду. Ориг. въ Бес. 14 на Лук} 
и др. Крѳщеніе совершалось чрезъ троекратпоо.*погружешѳ тѣла въ водѣ 
(что показываешь? самое слово ^атспо^о?). Крестили но зановѣди Христа 
во имя Св. Троицы (сн. Вас. В. о Св. Духѣ, гл. 2<. Прав. Апост. 
49. 50). Великіе плоды сего таинства, указываемые въ самомъ Пнса- 
ніи, суть: оставленіе грѣховъ (Дѣяп. 2, 38. 22, 16), оправданіе и 
освященіе (1 Кор. 6, 11), духовное возрожденіе (Тит. 3, о), соеди- 
неніе съ таинствепнымъ тѣломъ Церкви Христовой (1 Кор. 12, 13)
и вѣчпая жизнь п спасеніе (1 Петр. 3, 21. Тит. 3, 4 і . Римл.
6, 22). Столь. великіѳ плоды Апостолы производили не отъ впѣшняго- 
омовенія водою, но отъ иевидимаго дѣйствія благодати Св. Духа (Тит.
3, 5. 1 Кор. 6, 11). И потому отъ крѳщаемаго требовались: истин
ное нокаяніе (Дѣян. 2, 88), живая вѣра во Христа (Марк. 16, 16. 
Дѣян. 8, 37) и твердое намѣреніе вести жизнь святую, Богоугодную 
(1 Петр. 3, 21. Рим. 6, 4. 12— 13).

За Крещеніемъ слѣдуетъ Мѵропомазаніе, въ которомъ сообщаются 
Христіашшу благодатный силы для укрѣпленія и возрастанія его въ ду
ховной жизни. Таинство это въ Церкви Апостольской извѣстио было 
лодъ именемъ возложенія рукъ— Хеіро&еска; потому что Апостолы для 
сообщенія крещаемьшъ даровъ Св. Духа сначала возлагали на нихъ



-свои руки (Дѣян. 8, 14— 17. сн. Евр. 6, 2). Но іготомъ. ото дѣй- 
-ствіе замѣнено помазапіемъ мѵромъ, и потому отъ олова номазаніе— 
ypfafia опо называлось (2 Кор. 1, 21— 22. 1 Іоаи. 2, 20. 2'7).
У Отцевъ Церкви носитъ разныя пазвапія, какъ то: perfectio, consum
m ate, sacramentnm plenitudinis gratiae, confirmatio fidei, xetP°^£Ĉ a . 
migventi misterium, clirisma, sigillum, signaculum spirituale, и up. Объ 
.этомъ таипствѣ Апостолъ Павелъ пишетъ: „Утверждающій пасъ съ вами во 
Христѣ и помазавшій насъ есть Богъ, который и занечатлѣлъ пасъ и 
далъ залотъ Духа въ сердца наши (2 Кор. 1, 21— 22), и Апостолъ 
Іоанпъ пишетъ: „вы помазапіе имѣете отъ Святаго и зпаѳтѳ все... По- 
мазаніе, которое вы получили отъ Него, въ васъ пребываешь, и вы не 
■ямѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; по какъ само сіе номазапіе учить 
васъ всему, и опо истинно и пе ложпо, то чему оно научило васъ, въ 
томъ и пребывайте“ (1 loan. 2. 20. 27). Таинство пто всегда
«было и досѳлѣ остается въ Православной Восточной Церкви. О пемъ 
постоянно свидѣтелъствуютъ дреішіе Церковные писатели. Въ Постапов- 
леніяхъ Апостольскихъ пишется: „прежде помажь святымъ елеемъ, по
томъ погрузи въ водѣ, и наконецъ запечатлѣй мѵромъ, чтобы номаза- 
mê было иричастіемъ Сіг. Духа, вода— знакомъ смерти, a мѵро— пе
чати) завѣтовъ“ (Кн. 7, гл. 22). Ѳеофилъ Аптіохійскій въ ноловинѣ 
-2-го вѣка пишетъ: „Мы потому п называемся Христіаиами, что нома- 
зуенся Божественным'!» помазапіемъ* (къ Автол. § 12). Тѳртулліанъ въ 
концѣ 2-го вѣка пишетъ: „Выходя изъ купели мы иомазуемоя благо- 
-словѳнпымъ елеемъ; тѣдеспо изливается номазапіе, по производить ду
ховное дѣйствіе, подобно какъ и въ креіцѳпіи (de Bapt, с. 7). Кип- 
ріанъ, жившій въ 3-мъ вѣкѣ, говоритъ: „ что сдѣлапо Іоаппомъ и Пет
ромъ надъ Самаряпами, то у насъ допыпѣ совершается: припявшіе кре- 
іценіе представляются начальникамъ Церкви и посредствомъ пашихъ мо
литвъ и возложенія рукъ пріемлютъ 0 в. Духа и совершаются запечат- 
лѣніемъ Господнимъ (Кипр. Пием. 60). Св. Кириллъ Іерусалимскій о 
ш іъ  таипствѣ пишетъ: „Когда вы вышли изъ купели, вамъ дано по
лазаю е. Не думай, что это простое мѵро. Видимымъ мтромъ номазуется 
тѣло, а душа освящается святымъ и животворящимъ Духомъ... Прооб- 
разованіе сѳго мѵроиомазанія находится въ В. Зав. и указываетъ на 
ломазапіе священниковъ и царей“ . Далѣе говоритъ: „сохраните его не
порочно: ибо оно само учить васъ о всемъ, какъ вы слышали отъ бла
женна™ Іоанпа, такъ много любомудрствующаго о семъ номазаніи. Оно 
есть святость, духовное охраненіе тѣлу и сиасеніе дтшѣ“ (Поѵч. Тайнов. 
П І. § 1. В. 6 и 7). Въ началѣ 16-го вѣка Протестанты первые 
начали отвергать таинство Мѵропомазапія подъ тѣмъ нрѳдлогомъ, что оно 
имѣло силу только въ церкви Апостольской; но убѣждеппые существен
ною его пользою, съ половины 17-го вѣка приняли въ замѣнъ его об- 
}>ядъ конфирмаціи (Firmung’), не усвояя впрочемъ ему никакой благо
датной силы, возращатоіцѳй и укрѣнляюшей въ духовной жизни, а



.признавал только въ немъ дополнительный обрядъ къ таинству Креще- 
нія (См. Арх. Иынок. Облнч, Бог. Т. ІУ. 1864 г. р. 254— 257).

Таинство ІІричащенія. Таинство это въ Нов. Зав. называется 
вечерію (1 Еор. X I, 20), трапезою Господнею (1 Кор. 10? 21)г 
нріобщеніемъ плоти и крови Христовой (1 Кор. 10, 16) и нреломле- 
ніемъ хлѣба (Дѣян. 2, 42. 20, 7). У отцѳвъ Церкви сіе таинство на
зывается: êu^aptaxta, тсроосрора, Ьоаіа, Хеітвруіа, [лиот̂ рсоѵ, sacra 
coena, sacramentum altaris, Missa, и др. Подъ этимъ именемъ 
разумѣется такое таинство, въ которомъ Христіанннъ, подъ видомъ 
хлѣба и вина, причащается истиннаго тѣла и истинной крови сво
его Спасителя для вѣчной жизни. Таинство сіѳ установлено Самимъ 
Господомъ. Чтобы приготовить людей къ иринятію столь великаго учреж- 
денія, Господь еще за долго до установленія его, благоволилъ торже
ственно изречь обѣтованіе о немъ, а потомъ уже дѣйствительно устано
вить его. Какъ въ бесѣдѣ съ Ннкодимомъ Оиъ указывать иа духов
ное возрожденіе въ Крещепіи прежде установлеиія сего таинства: такъ 
и здѣсь Онъ обѣщалъ подать духовную пищу въ таинствѣ Причащенія 
прежде установлеиія сего таинства. Божественное обѣтованіе это дано 
было Спасителемъ въ бесѣдѣ съ Іудеями о Себѣ,*какъ о хлѣбѣ жизни 
(Іоан. 6, 30— 35. 48— 58). Здѣсь Онъ виередъ показалъ сущность, 
силу и великую важность сего таинства. Наконецъ Онъ установить его- 
на послѣдней пасхальной Своей вечери съ учениками. Въ это время, 
днемъ ранѣе того, какъ собирались праздновать Пасху Іудеи, Господь 
послалъ двухъ учениковъ Своихъ въ Іерусалимъ приготовить мѣсто и 
все нужное для' сего праздника, и въ самую ночь ігродь преданіемъ. 
прежде праздничиаго пасхальнаго вечера Іудейскаго, пришелъ съ двѣ- 
иадцатыо учениками Своими въ приготовленную для сего, согласно съ 
Его волею, горницу одного Іерусалимляшша, и здѣсь возлегши сначала 
совершить пасху Ветхозавѣтиую ; въ это время умылъ ноги ученикамъ у 
научая ихъ емиренію и взаимной любви (Іоан. 13, 2 — 15), предска- 
залъ о Своихъ приближающихся страданіяхъ и указалъ самого преда
теля (Мѳ. 26, 21— 25. Луки 22, 16— 27), и наконецъ установила 
таинство Евхаристіи или ІІричащенія. „Ядущимъ же имъ, пишетъ св. 
Евангелистъ Матѳей, пріемъ Іисусъ хлѣбъ, и благословивъ иреломи, и 
даяше ученикомъ, и рече: Пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое. И 
пріемъ чашу, и хвалу воздавъ, даде имъ, глаголя: Пійте отъ нея вси: 
сія бо есть кровь Моя Новаго Завѣта, яже за мпогія изливаема во 
оставленіе грѣховъ (Мѳ. 2G, 26— 28. Сн. Марк. 14, 22 24). Cie
творити въ Мое воспоминаше (Лук. 22, 19 —  20). Св. Ап. Павелъ 
въ носланіи къ Коринѳянамъ пишетъ: „Азъ пріяхъ отъ Господа, еже 
и предахъ вамъ, яко Господь Іисусъ, въ пощь,’ въ нюже преданъ бы- 
ваше, пріемъ хлѣбъ, и благодаривъ преломи и рече: иріимите, ядите» 
сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломнмое: сіе творите въ Мое воспомина-



nie. Такожде и чашу по вечери, глаголя: ci л чаша Новый Завѣтъ есть 
въ Моей Крови: сіе творите, елижды аще піете, въ Мое восноминапіе. 
Елижды бо аще ясте хлѣбъ еѳй ж чашу сію ніете, смерть Госпо дню 
возвѣщаете, допдеже иріидетъ* (1 Кор. XI, 23 —  26). Изъ лриве- 
дѳпныхъ словъ Пксапія ири установлены сего таинства ясно видны осо
бенная важность и особепио высокое значеніе сего таинства для Хри
стианина. Главное и существенное въ семъ таішствѣ то, что подъ 
видомъ хлѣба и вина памъ преподается истинное тѣло и истшшая кровь 
Христова. Христосъ прямо говоритъ: „Хлѣбъ, его же Азъ дамъ, плоть Моя 
есть, юже А.ть дамъ за животъ міра;... ибо плоть Моя истинно естьбраш- 
по, и кровь Моя истинно есть пиво“ (Іоап. 6, 51, 55). Для чего Господь 
установись сіе таинство?— а.,Ближайшая цѣль устаповленіяего— иоспоми- 
наиіе о Снаситѳлѣ, особенно о Его страдаішіхъ и крестной смерти. „Сіе 
творите въ Мое воспоминапіе*, сказалъ Господь. Сп. 1 Кор. X I, 26 .—
б ., Съ этимъ вмѣстѣ опо служитъ для насъ учреждепіемъ и зпамѳніемъ 
Новаго Завѣта и новаго союза нашего c-ъ Богомъ во Христѣ, котораго 
Ветхій Вавѣтъ служилъ только прообразовапіемъ. „Сія есть кровь Моя 
Новаго Завѣта, говорйлъ Спаситель; ci я чаша— Новый Завѣтъ Моею 
■іфовію“ (Мѳ. 26, 28. 1 Кор. XI, 25. сн. Евр. гл. 9 ) .— в., Далѣе цѣль 
его— тѣспѣйшее соедините со Христомъ и между собою. „Ядый Мою плоть 
и піяй Мою кровь во Мпѣ пребываешь и Азъ въ пемъ“ (loan. 6, 56 — 
57). „Едино тѣло ѳсмы мнози, вси бо от’ь единаго хлѣба причащаемся“ 
(1 Кор. 10, 17).— г., Кромѣ того оно служитъ для насъ очиститель
ною и умилостивительною жертвою за грѣхи наши, и ие за наши только, но 
и за грѣхи всего міра, и вмѣстѣ благодарственною жертвою за все, что 
имѣемъ отъ Бога; ибо Господь, нріявъ хлѣбъ, прежде хвалу воз далъ 
и благодарилъ Бога, и потомъ, преподавая тѣло Свое сказал.: Сіе есть 
тѣло Мое, за васъ преломляемое во оставленіе грѣховъ, и преподавая 
чашу, сказалъ: Сія есть кровь Моя Новаго Завѣта, за васъ и за мно
гихъ изливаемая во оставлепіе грѣховъ“ , ибо у насъ пѣтъ ничего, чѣмъ 
бы могли или достойно возблагодарить Бога за Его милости, или уми
лостивить Его за грѣхи паши.— д., Накопѳцъ, оно служитъ для насъ 
чалогомъ бѳзсмертія и вѣчпой жизни. „Аще ие спѣсте плоти Сыпа че- 
ловѣческаго, пн ніетѳ крови Его, живота не имате въ себѣ... Ядый 
Мою плоть и ніяй Мою кровь имать животъ вѣчпий, и Азъ воскрешу 
его въ послѣдпій день... Отцы ваши ѣлп манну въ пустыпѣ и ігомерли. 
a ядуіцій хлѣбъ сей жить будетъ во вѣкъ“ (Доан. 6, 53 — 54. 57 — 58). 
ІІопятно, что столь высокое таинство должно требовать и особѳиныхъ 
условій съ пашей стороны; оно требуетъ полнаго сосредоточепія въ са- 
михъ себѣ, строгаго самоиснытапія своей совѣсти и всецѣлой готовности 
къ принятію его. Апостолъ кратко выразилъ все это въ елѣдующихъ 
словахъ: „Да искушаетъ же человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ 
я отъ чаши да піѳтъ: ядый бо и иіяй не достойпѣ, судъ себѣ ястъ и



ігіетъ, пе разсуждая тѣла Господня“ (1 Еор. XI, 28— 29). Сн. лодъ 
словомъ „Литургія“ .

Покаяніе (Метаѵомс, Poenitentia. Busse). Покаяніе, сокрушеніе о 
грѣхахъ и раскаяніе въ нихъ рано должно было начаться въ родѣ 
человѣческомъ— вскорѣ нослѣ наденія первыхъ человѣковъ и произнес«- 
нія на нихъ суда Божія (Быт. 3, 9 — 19). Въ древности оно тѣсно 
соединялось съ жертвонрипошеиіями, современными самому началу рода 
человѣческаго. Во времена Моисея закономъ оиредѣлены были за разные 
грѣхи разныя жертвы (Лев. гл. 4. 5 и 6), а для всенароднато очи- 
щенія пазначеиъ былъ особенный день въ году (10-ый седьмаго мѣ- 
сяца), въ который Первосвящеппикъ, но предварительпомъ исповѣданіи 
трѣховъ народа, съ жертвенною кровію входплъ умолять Бога во святое 
святыхъ (Лев. гл. 16, о — 34). Какъ ири этомъ жертвонриношепіи 
постановлено было въ обязанность исновѣдать грѣхп народа: такъ и 
нри частномъ жѳртвопринопіешіг за какой либо грѣхъ каждый долженъ 
былъ исновѣдатьея въ грѣхѣ своемъ. Искренность въ исиовѣданіи грѣха, 
но учепію пророковъ, падлежало подтверждать неремѣною и исиравле- 
піемъ жизни, безъ чего и самыя жертвы пе могли быть действительными 
и богоугодными (Исаіи 1, 11 —  16); напротивъ иснравленіе жизни 
грѣишика очищало всѣ нрежиія грѣхи его и дѣлало его достойнымъ 
милости Божіей. „Развѣ Я хочу смерти беззакониям, говоритъ Господь; 
не того ли напротивъ хочу, чтобы оиъ обратился отъ путей своихъ и 
былъ живъ? Покайтесь и обратитесь отъ всѣхъ' нрестушгеній вашихъ; 
отвергните отъ себя всѣ грѣхи ваши, которыми согрѣшали вы, и со
творите себѣ новое сердце и новый духъ; п за чѣмъ вамъ умирать, 
домъ Израил евъ? Ибо Я ие хочу смерти умирающаго; по обратитесь и 
живите“ (Іез. 18, 21 — 23. 30 —  32). Такъ возвѣщалось нокаяніе 
въ Ветх. Вавѣтѣ! Предъ явленіемъ въ міръ Христа Спасителя, Іоаннъ 
Креститель, посланпый уготовать путь Ему, проповѣдію о покаяніи и 
началъ свое служѳніѳ, и нрдходивпііе къ нему для крещепія исновѣ- 
дывали грѣхи свои (Марк. 1, 4 — 5). Самъ Господь, но встуиленіи 
Своемъ въ служепіе спасенію человѣковъ, проповѣдію о нокаяпіи началъ 
Свое служеніе. „Приблизилось царство небесное; покайтеся и вѣруйте 
во Евангеліе£’ (Марк. 1, 15). Во время земной жизнп Своей, исцѣляя 
болѣзпи и отпуская грѣхи человѣкамъ, Онъ вездѣ давалъ памъ видѣть 
особенную любовь Божію къ обращающимся грѣшникамъ, по которой 
Онъ съ полною готовностію немедленно оетавляетъ намъ грѣхи наши и 
возвращаешь памъ любовь Свою, коль скоро мы съ сыновнею довѣрен- 
ностію обращаемся къ Нему, исповѣдуя грѣхи свои и оставляя злыя 
дѣла свои. Впутрепній ходъ истипнаго покаяпія трогательпо изображенъ 
Имъ въ притчѣ о блудномъ сыпѣ, и сила его, въ противоположность, 
съ безсиліемъ мертвой фарисейской праведности, въ нритчѣ о Мытарѣ 
и Фарисеѣ. Наконецъ, прощая Самъ грѣхй по мѣрѣ вѣры и любви



(Мѳ. 9, 2. Лук. 1, 47), Онъ обѣщалъ и Аностоламъ преподать власть, 
прощать грѣхи (Мѳ. 18, 18), и по воекреееніи Своемъ дѣйствитѳдьно 
преподать имъ власть сію. Явившись имъ по Своемъ воскресѳіііи, Оиъ 
сказалъ имъ: „Якоже поела Мл Отецъ, и Азъ посылаю васъ. И сіе 
рекъ, дуну и глагола имъ: Пріимите Духъ Святъ. Имже отпустите 
грѣхи, отпустятся имъ, и имже держите, держатся* (loan. 20,
21__ 28). Этими словами Господь положить въ Церкви Своей основаніо
той власти отпущать грѣхи, которая какъ нри самихъ Апостолахъ, 
такъ и послѣ нихъ всегда оставалась въ Церкви, и всегда должна 
оставаться въ ней, пока будутъ грѣшники.

Покаяніе, какъ показываетъ исторія, въ разныя времена принимало 
разный видъ. Во времена Аиостольскія оно имѣло троякій видъ. Въ 
обыкновенныхъ грѣхахъ исповѣдывались другъ предъ другомъ (Іак. 5, 
16). Важныя преступленія открываемы были предъ всею Цѳрковію и 

разрѣшались властію предстоятеля и общимъ согласіемъ (2 Кор. 2, 
4 —  11). Между этими родами исповѣди какъ бы средину занимало 
нокаяніе на единѣ предъ священником!» (сп. Дѣян. 19, 18). Съ тече- 
піемъ времени, во 2-мъ и 3-мъ вѣкахъ, противъ Монтаниетовъ, кото
рые падшихъ иослѣ крещепія вообще не хотѣли допускать до иокаянія, 
и Новаціанъ, которые отрекшихся отъ вѣры во время тонепія Декіева 
не хотѣли допускать до покаяиія, Церковь съ одной стороны утвердила, 
что судилище покаянія должно быть открыто для всякаго, кто ищетъ 
разрѣшенія, а съ другой —  противъ явныхъ нѣкоторыхъ яослабленій—  
усилила строгость правилъ „покаянія. Покаяніѳ продолжалось по нѣ- 
скольку лѣтъ. Кающіеся раздѣлялись на четыре класса. Въ иизшемъ 
классѣ стояли илачуіціе или безкровные. Это были только ищущіе по- 
каянія. Мѣсто имъ назначалось въ паперти церковной. Здѣсь они, 
иногда во вретищѣ и съ непломъ на головѣ, повергались на землю предъ 
входящими въ Храмъ, прося молитвъ ихъ о себѣ. За ними слѣдовали 
слушающіе, которые становились въ нрнтворѣ съ оглашенными; вмѣстѣ 
съ ними слушали чтеніе и объясненіе Писапія, и вмѣстѣ съ ними и вы
ходили предъ началомъ общихъ молитвъ. Трѳтій разрядъ составляли нре- 
клоняющіе колѣиа, или повертающіеся, припадающіе. Опи могли уже 
участвовать и въ молитвахъ съ вѣрующіши, и вмѣстѣ съ приготовляю
щимися къ крещеиію становились за амвономъ у краспыхъ дверей Храма. 
По окончаніи молитвъ о нихъ, тѣ и другіе обыкновенно подходили къ 
рукѣ Епископа и уходили изъ Храма вслѣдъ за оглашенными. Послѣд- 
иій разрядъ составляли стоящіе съ вѣрными. Опи присутствовали въ 
Храмѣ въ лродолженіи всей литургіи; только пе имѣли еще нрава дѣ~ 
лать приношенія къ олтарю и приступать къ святымъ тайнамъ. Время 
иокаянія сокращалось по искренности кающихся и но ходатайству испо- 
вѣдниковъ. Окончательное разрѣшеніе давалась предъ всею Церковію 
съ молитвою и воздожеиіемъ рукъ Епископа или предстоятеля,— Оъ



третьяго вѣка, со временъ Декія, по случаю раскола Новатіева, Покая- 
піе начало принимать характеръ болѣе частной исповѣдич Въ предот
вратите нареканія еретиковъ и соблазна отъ слабыхъ, Церковь 
предоставила Енископамъ власть назначать особенныхъ пресвитеровъ, 
извѣстныхъ своею жизпію и опытиостію, духовниками тѣхъ, которые 
не рѣпгались принести покаяніе предъ всею Церковію. Частію это оску- 
депіе ревности въ кающихся, а еще болѣе печальные примѣры того, 
что открытое исповѣданіе въ грѣхахъ начали обращать не въ назида- 
ніе себѣ и предостережете отъ подобныхъ грѣховъ, а въ предметъ зло- 
рѣчія и неуваженія къ ближпему, заставили съ теченіемъ времени об
щественное покаяніе вовсе замѣнить частнымъ —  исповѣдію предъ свя- 
щепникомъ. Съ 4-го вѣка опо постепенно стало выходить изъ употреб- 
ленія, а въ копцѣ 7-го вѣка и совершенно вышло. Частное исповѣданіе 
предъ священникомъ, заступивъ мѣсто публичнаго, удержало всѣ суще- 
ственныя его качества, исключая всенародности, какъ то: раскаяніе въ 
грѣхахъ, открытіе ихъ духовнику, воспріятіе отъ него различныхъ ду
ховныхъ наказанш (етсга^'а), возпагражденіег дѣлъ неправды дѣлами 
благочестія, и проч. —  Съ 8-го вѣка, особенно на западѣ, вошло въ 
обычай замѣнять строгость церковнаго покаянія набожными странствова- 
иіями, монашествомъ, строѳніемъ Церквей, потомъ въ ХІ-мъ вѣкѣ во- 
оружепіемъ за святую зѳзто, послѣ— деньгами, собираемыми подъ раз
ными предлогами. Съ этихъ поръ па Заиадѣ исторія покаянія превра
щается въ исторію низкаго святокупства. Явились индульгендіи (plena- 
гіае, septem, даже mille annorim, nains anni, 40 dierim, inbilaei, 
locales, reales, personales, и проч.)* Простерли куплю ва самый адъ. 
Для порядка въ цродажѣ выставлены таксы грѣховъ. Всѣ эти безпо
рядки продолжались въ Римской церкви до 16-го вѣка.—  Въ концѣ
16-го вѣка Протестанты съ особенною силою возсталн противъ Католи
ческой исповѣди, противъ такъ называемаго удовлетворенія за грѣхи и 
индульгепцій, и они ие признали Покаянія таипствомъ. Удержано впро
чемъ Лютеранами исповѣданіе грѣховъ и разрѣшеніѳ ихъ предъ Прича- 
щепіелъ, но удержано по причипѣ нравственной его пользы, а не какъ 
учреждение Вожіе. Реформаты и другія протестаитскія секты не имѣютъ 
никакого свящ. обряда, похожаго на исповѣдь.

Оставаясь вѣрпою учрежденію Божію, Православная Церковь, чтобы 
въ точности исполнять данную ей заповѣдь вязать и рѣшить грѣхи чѳ- 
ловѣковъ, признаетъ необходимою устную и частную исповѣдь предъ 
священникомъ. Исповѣдь эта необходима и для священника и для са
мого кающагося. Для сьящепника необходима, потому что, чтобы пра
вильно произнести ему осужденіе или разрѣшеніе, ему необходимо прежде 
вникнуть въ состояніе грѣшиика, взвѣсить тяжесть его грѣховъ, узнать 
расподожѳніѳ его духа, его вѣру, его искренность покаянія: все это не
обходимо требуетъ устной, частной исповѣди. Священнику и вообще не-
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обходимо знать внутреннее и внѣпшее состояние каждаго изъ наитии 
его, чтобы онъ могь вести паству свою къ высшему совершенству. Уст
ная иеповѣдь есть наилучшее’ и вѣриѣйшее къ сему позпаиію сродство. 
Необходимо это и для самихъ кающихся. Чтобы успокоить свой духъ 
при. еознаніи своей грѣховности, чтобы очистить свою совѣсть и испра
вить свою жизнь, ему необходимо прежде правильно познать себя и 
свое состояиіе, познать необходимость и нужду въ благодатной помощи 
приспособительно къ своему состоянии. Общественное нокаяніе для итого 
недостаточно, а необходима частная исповѣдь. Здѣсь-то, дѣйствителыю, 
каждый безпристрастно можетъ видѣть самого себя; видѣть, такъ ли 
онъ проводишь жизнь, какъ должно, на томъ ли стоитъ степени совер
шенства, на коѳмъ можетъ п должепъ стоять. Здѣсь то, при руковод
с т в  пастыря, всего удобнѣе можетъ пробудиться въ немъ желаиіо ис
править жизпь свою. Здѣсь-то могутъ быть иресѣчены соблазны, возвращено 
похищенное имущество, возстановлена слава и честь бяижияго. Здѣсь-то 
могутъ быть разрешены самыя затруднительпыя педоумѣнія, получены 
самые благоразумные совѣты, общія обязанности благочестія приложепы 
къ собственнымъ каждаго потребностями Сюда могутъ приходить всѣ, 
мужья и жены, юноши и старцы —  и пороки одинхъ пе могутъ быть 
соблазномъ для другихъ, ибо каждый одинъ предъ судомъ пастыря. 
Здѣсь и пѣжная стыдливость, оскорбляющаяся малѣйишмъ иарушепіемъ 
естественной скромности, всего менѣе можетъ быть оскорбляема; ибо 
здѣсь между кающимся и пастыремъ Церкви представляется такое же 
отношеніѳ, какое находится между сыномъ и отцемъ, или лучше— между 
двумя искренпѣйшими и вѣрнѣйшимп друзьями. И здѣсь естественная 
стыдливость можетъ получить истинное свое нанравлепіо— научить чело- 
вѣка впутренно стыдиться того, чего стыдятся люди только но внѣш- 
ности —  въ нрисутствіи другихъ (Воскр. чт. 183S г. стр. 457—  
462). -— Плоды истинна го нокаяиія, нри искрениемъ раскаяніи и твер
дой вѣрѣ въ Искупителя міра, чрезвычайно велики. Истиппо каю
щейся получаешь прощеніе въ грѣхахъ своихъ, иршіиряется съ Богомъ, 
Церковію и собственною совѣстш, и такимъ образомъ возвращаешь себѣ 
прежнее сыновнее дерзповѳпіе къ Богу, какъ своему Отцу, и пользуется 
всѣми дарами Его отеческой любви и благости. При этомъ таниствѣ 
употребляется Еіштиміа. Слово у т о  значитъ запрѳщеніе. Подъ этимъ 
разумѣѳтся духовное нѣкотораго рода паказаніе, налагаемое пастыремч» 
церкви на нѣкоторыхъ изъ кающихся для уврачевапія нравствеппыхъ 
ихъ болѣзпей. Таковы па нри м. постъ сверхъ положенпаго для всѣхъ, 
возвращеніе похищеннаго и раздаяніе милостыни, усердпѣйшее унражне- 
ніѳ въ чтеніи Слова Божія и молитвахъ, и т. под. Основаніе для сего 
лежишь въ словахъ самого Господа: вязать и разрѣшать грѣхи, отпус
кать и не отпускать ихъ (Мѳ. 18, 18. Іоан. 20, 23). Оодержаніемъ 
правилъ, какія давались Церковію по разиымъ случаямъ для руковод
ства по сему предмету, была мысль, выражепная въ Постановленіяхъ



А п о с т о л ь с к и х ъ : „ие изрекайте одинаковаго приговора на всякій грѣхъ, 
но на каждый полагайте свой особенный“ (Кн. 2. гл. 48. Сн. прав. 
Соборп. Ник. 12. Айк. 5. Лаод. 2. Халк. 16). Отсюда при нало
жены! Епитиміи требуется принимать въ соображѳніе свойство грѣха, 
степень раскаянія и обстоятельства кающагося. Св. Златоустъ пишетъ: 
„пе о иродолженш времени заботься, а объ иснравлѳніи души; если извѣст- 
по, что сокрушился или исправился: все сдѣлано“ (Вес. 16 на 2 п. Кор. 
См. 2 Кор. 2, 6— 8). Касательно самой Епитиміи необходимо замѣ- 
тить, что она пе есть удовлетвореніѳ за грѣхи иравдѣ Божіей, не есть 
жертва за пихъ, не есть выкунъ; ибо это удовлѳтвореніе, эту жертву, 
это искушіеніе мы имѣемъ въ одномъ Сиаситѳлѣ пашемъ, на Себѣ подъ- 
явшемъ грѣхи міра, но это есть духовное врачество, необходимое для 
иснравлепія жизни кающагося, для уврачеванія нравствѳнныхъ ѳго не- 
дуговъ, имѣющее единственною своею цѣлію— уврачевапіе его пѳдуговъ 
и предохранепіе отъ грѣховъ.

Священство (îï13’ 'IeptooovYj, Чератбора, npeojtotépiov, Sa-
cerdotinm, Priesterthum (Числ. 16, 10. 1 Hap. 29, 22. 1 Мак. 
2, 54. 7, 9. Евр. 7, 11. 12. 14. 2 Тим. 4, 14).— Священство 
было н въ Ветхомъ завѣтѣ и установлено самимъ Богомъ для избран
ная народа Божія (Исх. 28, 1. 41 и др.). Христіапская Церковь, 
какъ общество вѣруюіцихъ во Христа, пе могла пе имѣть своего рода 
іерархическаго устройства, чтобы достигать тѣхъ великихъ цѣлей, ко
торыя лежатъ въ основаніи .ея, и устройство это должна была имѣть 
отъ самого I. Христа, какъ своей главы, какъ своего основателя, вѳр- 
ховнаго своего Первосвященника, Учителя и Господа, и Господь дѣй- 
ствительно учредилъ въ ней такую власть. Онъ Самъ избралъ для сего 
изъ множества учениковъ Своихъ 12-ть (Лук. 6, 18), и отдѣливъ ихъ 
отъ прочихъ Своихъ послѣдователей, нредназначилъ имъ особенное слу- 
женіе въ Церкви (сп. Іоан. 15, lö . 20, 21). Для сего приготовлялъ 
ихъ къ будущему служенію ихъ Своими иаставленіями и вліяніемъ Сво
его прпмѣра, раскрывалъ нмъ тайны царствія Божія (Мѳ. 10, 5. 13, 
11. Лук. 9, 8 — 6. 10, 2— 2 0. loan. гл. 14— 16), удостоилъ ихъ 
особепныхъ обѣтованій и духовныхъ дарованій (Мѳ. 10, 19—20. Лук. 
21, 15), наконецъ облекъ ихъ властію и правами ученіл, свящеппо- 
дѣйствія n управлепія, какъ особеннымъ ихъ иреимуществомъ въ Его 
Церкви, обѣщавъ и дѣйотшітелыш преиодавъ имъ для сего благодать 
Св. Духа (loan. 20, 21-— 22. Дѣяи. 1, 5. 2. 1— 4). Такъ, препо
давая имъ власть ученія, Опъ сказалъ: шедши въ міръ весь, ироно- 
вѣдите Евангеліе всей твари (Марк. 16, 15). Шедше научите вся 
языки,— у чаще ихъ блюсти вся, олнка заповѣдахъ вамъ (Мѳ. 28, 
18— 19). Преподавая власть совершать таинства и прочія священно- 
дѣйствія церковный, сказалъ— о Крещѳніи: Шедше научите вся языки, 
крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа (Мѳ. 2S, 19); о та-



инствѣ Евхаристіи: Cie творите въ Мое восномтіаніе (Лук. 22, 19);
0 таинствѣ Покаянія: ниже отпустите грѣхи, отпустятся имъ, и имже 
держите, держатся (loan. 20, 28). Тоже должно разумѣть и о нро- 
чихъ таинствахъ; и потому-то Апостолъ пишетъ: Тако насъ да неіі- 
іцуетъ человѣкъ, яко слугъ Христовыхъ и строителей таинъ Божіихъ 
(1 Кор. 4, 19). Наконецъ, преподавая власть управлять Церковію, 
сказалъ: „Слушали васъ, Мене слушаетъ, и отмѣтаяйся васъ, Моне 
отмѣтается (Лук. 1 0 ,1 6 ) .  Аще Церковь нрѳслушаетъ (братъ твой), 
буди тѳбѣ., якожѳ язычникъ и мытарь (Mo. 18, 17). Елика аще свяжете 
на земли, будутъ связана на нѳбеси, и ѳлика аще разрѣшито па земли, 
будутъ разрѣшена на небесѣхъ“ (Мѳ. 18, 18).— Прѳподавъ Аностоламъ 
сію троякую власть, Господь хотѣлъ, чтобы она переходила отъ нихъ 
къ ихъ преемникамъ и сохранялась въ Хр. Церкви до самаго скоича- 
нія міра; ибо Онъ повелѣлъ имъ научить и крестить всѣ народы (Мѳ. 
28, 18— 20); новелѣлъ совершать Евхаристію до самаго втораго Сво
его пршпествія (1 Кор. X I, 2В— 26); обѣщалъ имъ послать Духа 
Утѣшителя, да будетъ съ ними въ вѣкъ (Іоан. 14, 16— 17. 16, 13); 
обѣщалъ и Самъ пребывать съ ними' во вся дни до скончанія вѣка 
(Мѳ. 28, 20). Отсюда Апостолы и сами постоянно пользовались этою 
троякою властію (напр. Дѣлн. 5, 42. 6, 1— 5. 1 Кор. 4, 1. 5, 4— 5. 
9, 16), и преподавали ее и своимъ преемникамъ, рукополагая для церк
вей пресвитеровъ и Епископовъ (Дѣян. 14-, 23. 1 Петр. 5, 1— 4-.
1 Тим. 4, 14. 2 Тим. 2, 2. 4, 2— 5. Тит. 1, 5— 9), и вездѣ произ
водятъ сію власть отъ Бога и Христа и 'Св. Духа. Оиъ поставилъ 
въ Церкви, пишетъ Апостолъ, однихъ Апостолами, другихъ пророками, 
иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію 
святыхъ, въ дѣло служенія, для созиданія тѣла Христова (Ефес. 4 ,
11— 13). Онъ далъ памъ способность быть служителями Новаго За- 
вѣта (2 Кор. 3, 6). Онъ далъ намъ служеніѳ иримиренія... Мы по
сланники отъ имени Христова (2 Кор. 5, 18. 20). Никто самъ собою 
не нріѳмлетъ сей чести (т. е. священства), но только призванный Бо
гомъ, какъ и Ааронъ (Евр. 5, 11. сп. Рим. 10, 15). И къ пасты - 
рямъ Ефесской Церкви говоритъ: „Духъ Святый поставилъ васъ блю
стителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ 
кровію Своею (Дѣяя. 20, 28).— Посвящѳніо въ разныя степени свя
щенства съ самыхъ временъ Апостольскихъ совершалось въ Церкви 
чрезъ рукоположеніе. Такъ совершалось посвященіе и въ санъ Епи
скопа (1 Тим. 4, 14. 2 Тим. 1, 5), и въ сапъ Пресвитера (1 
Тим. 5, 22. Тит. 1, 5), и въ санъ діакона (Дѣяи. 6, 6). И 
право рукоположенія всегда принадлежало въ Церкви Енисконамъ (Апост, 
нрав. 1 и 2, Антіох. 9. Всел. 1-го пр. 19). Слѣдуя той мысли Апо
стола, что благодать руконоложенія, разъ сообщенная, обитаетъ въ душѣ 
рукоположеннаго (1 Тим. 4, 14. 2 Тим. 1, 6), Церковь постоянно за
щищала ту мысль, что рукоположепіѳ не должно быть повторяемо. Столь



высокое званіѳ священнослуженія, требовало отъ избираемаго особѳнныхъ 
качествъ души. Чтобы онъ могъ и самъ совершать свое дѣло съ разу- 
мѣніемъ вѣры и другихъ руководствовать къ вѣрѣ, ему нужно образо- 
вапіе ума но началамъ вѣры; онъ долженъ знать св. Ііисаніе (2 Тим. 
3, 15), и долженъ быть учителенъ (1 Тим. 3, 2). Еще болѣе тре
буется, чтобы онъ былъ исполненъ любви къ Господу, такъ какъ онъ 
избирается въ служителя таипъ Его. Жизнь его должна быть непо
рочна (1 Тим. 3, 2. 6); но безжепство священства еще на 1 Всел. 
Соб. пазвано игомъ неудобоносимымъ (Сокр. Ц. Ист. 11. Созом. 
1, 23. Руф. 1, 17); напротивъ избираемый хорошо долженъ уп
равлять своимъ домомъ и дѣтей содержать въ послушаніи со всею чѳст- 
ностію (1 Тим. 3, -1— 5).— Главныхъ степеней священства въ св. 
Писапіи указывается три: Епископа, Пресвитера и Діакона. Разпость 
между ними та, что діаконъ служитъ при таинствахъ, пресвитеръ со
вершаетъ таинства въ зависимости отъ Епископа; Епископъ не только 
совершаетъ таинства, но и имѣетъ власть и другимъ чрезъ рукоположе- 
ніе преподавать благодатный даръ совершать оныя. Объ этихъ трехъ 
стѳпеняхъ святый Игнатій Богопосецъ пишетъ: „что вы ни дѣлаете, ни
чего пе должно дѣлать безъ Епископа. Будьте покорны и пресвитерамъ, 
какъ Аностоламъ I. Христа, надежды нашей; и діаконамъ,— симъ слу- 
жителямъ таинъ I. Христа,—должно оказывать всякое угожденіе: ибо 
они не питія и яствъ служители, а служители Церкви Божіей“ (Поел, 
къ Тралл. § 2. Поел, къ Смирн. § 8. Магнез. § 6. Св. Полик. 
поел, къ Филип. § 5. Св. Іуст. Ап. 1. § 65. Кипр. Epist. 65. 
Григ. Наз. Epist. 205. Ник. 1-го Прав. 18).— Священство, какъ осо
бенное Божественное учреждѳніе, по его великому нризванію и обязанностям!, 
въ дѣлѣ служенія спасенію вѣрующихъ, всегда составляло въ Церкви 
особенный чинъ, отдѣляемый отъ прочаго общества вѣрующихъ особен
ными. избраніемъ и ішевященіѳмъ чрезъ таинственное святительское руко- 
иоложеніе. Но со времени иреобразованія, произведенная) на Западѣ 
Лютеромъ, таинство ато, подобно другимъ таинствамъ, отвергнуто нре- 
образователями. Признавая необходимымъ для Церкви имѣть особенныхъ 
лицъ для проповѣданія слова Божія и совѳршенія различныхъ священно- 
дѣйствій, Протестанты, но иричинѣ отпаденія отъ Западной церкви, 
но имѣя преемства власти святительскаго рукоположенія, не отдѣляютъ 
избираемыхъ для сего лицъ отъ прочаго класса людей, не усвояютъ имъ 
священства въ собственномъ смыслѣ, ие доиускаютъ въ пихъ никакихъ 
степеней, но всѣмъ усвояютъ одинаковый рангъ, иризываніе къ сему 
иоставляютъ въ зависимости отъ общества или свѣтской власти и 
носвященіе совершаютъ пе чрезъ таинство священства, а чрезъ 
одинъ обрядъ возложенія рукъ, который можетъ совершать у и ихъ 
каждый духовный. Сн. Арх. Иннок. облич. Бог. T. IV. р. 
470 и дал.

Бракъ (râ[ioç, то {xuoi^ptov too “ус((хв, Nuptiæ, ConnuЫшп, Ma-



trimoniimi, бракъ, супружество, Ehe).— Бракъ устапоилопъ самимъ Бо
гомъ, и есть первое учреждение Божественное ио сотиореніи человѣка, 
(Быт. 1, 2 7 — 28, сп. 2. 22 —  23). Закопъ брака въ самомъ па- 
чалѣ его изреченъ для всего рода человѣческаго въ елѣдующихъ сло
вахъ: „Оставите, человѣкъ отца своего и матерь, и ирплѣпится жеиѣ 
своей и будутъ два— одна плоть“ (Быт. 2. 24). Господь I. Христосъ 
подтвердись его какъ Своимъ нрисутствіемъ ira бракѣ въ Kauf. Гали
лейской, такъ и Своимъ отвѣтомъ Фарисеямъ: „нѣсте ли чли, яко со- 
творивый искони, мужескій полъ и жеискій сотворилъ я есть... и еже 
Богъ сочета, человѣкъ да ие разлучаетъ‘‘ (Me. 10, 4 —  (>), и Ап. 
Павелъ о бракѣ говорить: „Бракъ честепъ и ложе пескверно“ (Евр. 
13, 4), и въ ноолаиіп къ Тимооею заирещепіо жениться называетъ уче- 
ніемъ бѣсовскнмъ, учеиіомъ духовъ обольстителей (1 Тим. 4, I — 5) 
и въ посланін къ Ефесеямъ даетъ вндѣті» въ Бракѣ символъ тапиствен- 
наго союза Христа съ Церковію, и потому называетъ бракъ великимъ 
таинствоыъ (Ефес. 5. 23 — 32). ІІравоелавпая Церковь и св. Отцы 
Церкви всегда смотрѣли на Братсъ, какъ на истинное таинство, призна
вая въ пемъ таинственное дѣйствіе освящающей благодати Божіей, и 
потому бракъ всегда благооловляемъ и освящаемъ былъ священнодѣй- 
ствіемъ церковнымъ. Апостолъ иишзтъ: „Жена привязана закономъ, во 
елико время живетъ мужъ ея: аще.же умретъ мужъ ея, свободна есть, 
за негоже хощетъ посягиутн: точію о Господѣ“ (1 Кор. 7, 30). Бы- 
раженіе „точію о Господ;!;" показываетъ, что еще при Аиостолахъ Хри- 
стіапскіи бракъ заключался о Господѣ, или во имя Господа,, т. с. былъ 
дѣломъ вѣры и Церкви. И св. Игнатій Богоносецъ пишетъ: „Подо
баетъ женящимся и выходящнмъ замужъ, чтобы союзъ ихъ совершался 
но благословепію Епископа, —  да будетъ бракъ о Гос.ігодѣ, м im по 
вожделѣнію“ . Касательно Христіаискаго брака св. ІІисаиіе дает-ь намъ 
еще видѣть, что съ ннмъ не совмѣстимо многоженство. Брачный союзъ 
заключается между однимъ мужомъ и одною женою. Въ такомъ ви- 
дѣ установленъ союз'ь б])ачный въ самомъ пачалѣ. Въ такомъ' вид!» 
утвержденъ бракъ п Спасителем!» (Быт. 1, 27. 2, 23 — 25. Mo. 1.1),
4 — 5). И Апостолъ учнтъ: кійждо свою жѳпу да имать (1 Кор. 7,
2— 4). Многоженство, встрѣчающееся даже въ жизни ІІатріарховъ, тер
пимо или допускаемо было по не совсѣмъ разумному желапію скорѣе достиг
нуть иснолпенія обѣтованій о умпожеиіи племени и об!» Мгкунителъ (Быт. 
16, 2— 3). При томъ и тогда, если оно было дѣломъ сладострастии явно 
было осуждаемо и наказываемо, па нр. въ Соломоиѣ. Другое свойство Хри- 
стіанскаго брака есть его перасторгаемость. Когда Фарисеи однажды 
спросили Спасителя: но всякой ли нричииѣ позволительно человѣку раз
водиться съ женою своею, Оігь отвѣчалъ имъ: .,'Пѣсто' ли чли, яко со- 
творивый искони, мужескій ішлъ и женскій сотворил!, я сеть; п рече: 
сего ради оставить человѣкъ отца своего и матерь, и лрилѣиится къ 
женѣ своей, и будета два въ плоть едпну. Якоже ктому нѣсин. два, по



ллоті» едина: еже убо Богъ сочета, чѳловѣкъ да не разлучаешь“ . Когда 
.Ему возразили на это, что Моисей зановѣдалъ отпускать ‘жену и да
вать ей книгу распускную—разводное письмо, Господь сказалъ: Моисей, 
по жестокосердііо вашему, нозволилъ вамъ разводиться съ женами -ва
шими, а съ начала не было такъ (Мѳ. 19, 3— S). Когда вслѣдъ за 
тѣмъ о томъ же спросили Его ученики, Онъ замѣтилъ: „кто разве
дется съ женою своею, и женится на другой, тотъ прелюбодѣйствуетъ 
отъ нея. И если жена разведется съ мужемъ своимъ, и выйдетъ за 
другаго, ирелюбодѣйствуетъ (Марк. 10, 11— 12). Ученіе о нерастор
жимости брака проновѣдывали и св. Апостолы: „Встунивншмъ въ бракъ 
не я повелѣішо, а Господь, жеиѣ не разводиться съ мужемъ. Если 
же разведется, должна оставаться безбрачною, или примириться съ 
мужемъ своимъ, и мужу ие оставлять жены своей“ (1 Кор. 7, 10—
11). Одинъ только случай указалъ Спаситель, когда позволяется рас
торжение брака; это невѣрпость или измѣиа супружескому союзу кото
раго либо изъ супруговъ. „Кто разведется съ женою своею не за ире- 
любодѣяніе, и женится па другой, тотъ нрелюбодѣйствуетъ (Мѳ. 19,
9 ). Кто разводится съ жепою своею, кромѣ вины нрелюбодѣянія, тотъ 
подаетъ ей поводъ нрелюбодѣйствовать“ (Mo. 5, 32). Такъ должны 
быть святы и не парушимы обѣты суяружескіѳ! Въ томъ видѣ, въ na
ïf о мъ Писаніе изображаетъ памъ супружество, нри точяомъ храненіи. 
обѣтовъ его и неизмѣшюй вѣрностя супруговъ другъ другу, оно имѣетъ 
самое высокое достоинство. Опо велико и важно, какъ учреждѳніе Бо
жественное, имѣгощѳе главною своею цѣлію продолженіе и сохраненіе рода 
человѣческаго, правильное восиитаніе дѣтей, благо Церкви и общества, 
и наконецъ временное и вѣчиое благо сашіхъ супруговъ. Будучи са
мымъ искреииимъ и свящеішѣйшішъ союзрмъ дружества, опо возвышаетъ 
и умножаешь радости жизни, облегчаешь тягости и труды, услаждаешь 
горести, сохраняет’!, чувство цѣломудрія, поддерживаешь трудолюбіе, пре
дохраняешь отъ многихъ пороковъ. И какой новый обильнѣйшій источ- 
никъ чистѣйшихъ радостей и благословепій открываешь оно, приготовляя 
в'ь дѣтяхъ истшіпыхъ сыповъ Церкви и отечества! Не напрасно въ са- 
момъ иачалѣ Господь сказалъ: „ие добро бытп человѣку единому на 
землѣ“ . Тѣмъ выше и свящѳннѣе должна быть обязанность хранить 
вѣрность супружескую, никогда не измѣняя своимъ обѣтамъ (Сн. Малах. 
2, 13— 15. Притч. 2, 17— 19. 1 Кор. 7, 3— 5. Евр. 13, 4).

.Елео отказа n ie  0 9 ^ 1 ’ E X a to v ,  ày tov  "'EXoaov; oleum, imctio. 
infirmornm, sacramèntmn unctionis; L: Oelung, Oelung Ъеі Kranken, 
lezte Oelung).— Помазаніе больныхъ елеемъ, какъ врачество, было упо
требляемо и въ В. Вавѣтѣ (Исаіи 1, 6. Си. Лук. 10, 34). Елеоно- 
мазапіѳ, какъ Христіапское таинство, ведешь начало свое отъ самого 
I .  Христа. Когда Господь, избравъ 12-ть Апостоловъ, послалъ ихъ 
с/ь проиовѣдію о царствііг ио городамъ 1‘удейеішм'ь, опи многихъ иедуж-



ныхъ помазывали масломъ, и тѣ изцѣлялись (Марк. 6, 1В). Безъ со- 
мнѣнія, пошитые Господомъ Апостолы совершали это но данной имъ 
власти отъ Господа, согласно съ Его волею, и так. обр. Елеопомаза- 
иіе представляется здѣсь, какъ учреждепіе Господа. Не ясно высказан
ная здѣсь воля Господа о семъ вполнѣ ясною должна была сдѣлаться 
для Апостоловъ по воскресѳпіи Господа, когда Опъ, являясь имъ въ 
продолжепіп 40 дней, говорилъ ішъ о дарс/гвіи Божіемъ (Дѣяи. 1, 3). 
Со всею ясностію и опредѣлешюотію объ »томъ тапнствѣ говорит'!» Ап. 
Іаковъ. „Болитъ ли кто въ васъ, пишетъ опъ, да иризоветъ пресви
теры церковныя и да' молитву сотворять надъ нимъ, номаяавшѳ его 
елеемъ, во имя Господне: и молитва вѣры еиасетъ болящаго, и воз- 
двигпетъ его Господь, и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся сиу“ 
(Іак. 5, 14— 15). Божественное учрѳждоніо сего таинства видно здѣсь 
изъ связи рѣчи. Апостолъ говоритъ здѣсь о Елоономазанін, не какъ и 
чемъ либо повомъ, чего прежде пе .знали Христіане, а только указы
ваетъ имъ на ато врачебное средство, какъ уже на существовавшее и 
общеизвѣстпоѳ между ними, которымъ и зашшѣдуетъ пользоваться въ 
случаѣ болѣзпей. При томъ извѣстио, что Апостолы ничего не нроио- 
вѣдывали сами отъ себя (Галат. 1, .11— 12), но учили только тому, 
что зановѣдалъ имъ Господь (Мѳ. 28, 20), и что внушалъ имъ Духъ 
Святый (Іоан. .16, 13); и отсюда опи называли себя только слугами 
Христовыми и строителями ташгь, а не установителями (1 Кор. 4 , I). 
И слѣд. и Еяеосвященіе, заиовѣдуемое здѣсь Апостоломъ Іаковомъ, ус
тановлено и заповѣдапо самимъ Господомъ; а что оно, действительно, 
есть таинство, видно изъ того, что, кромѣ Вожѳствепнаго устаиовленія, 
ему усвояются и чувственный знакъ— номазаніе больныхъ елеемъ съ мо
литвою, и соединенное съ этимъ внѣшиимъ знакомъ сверхъестественное 
дѣйствіе благодати—исцѣлѳніе болѣзпей и отнущеиіо грѣховъ.— Елео- 
помазаніе, какъ Богоучреждепиое Таинство, всегда извѣстно было в'і. 
Церкви Христовой. Объ немъ упоминается въ Церковной Іерархіи Діо- 
нисія Ареопагита (Ен. 7. § 8, 8). Объ пемъ упоминаетъ Оригеігі. 
(in Levit Н от. 11. § 4). Объ немъ говорятъ въ четвертомъ вѣ- 
кѣ: св. Іоаннъ Златоустъ (о Свящ. 3 , 6), Амвросій (de Pamit. L. 
1. гл. 8. § 2), Августипъ (на Псал. 26), Викторъ, пресвитеръ Ан- 
тіохійскій (въ Толк, на Ев. Марка). Въ требникѣ Геласія, En. Рим- 
скато (въ коидѣ 5-го вѣка) есть чинъ освящеиія елея для больныхъ, 
во отгнаніе всякихъ болѣзпѳй, душевяыхъ и тѣлесныхъ. Елѳоиомазаніе 
находится въ числѣ 7-ми таинствъ не только въ Сакрамептаріѣ Григо- 
рія Великаго, но и въ древнѣйшихъ требиикахъ и молитвешшках'ь Гре- 
чѳскихъ; его содержать даже Несторіанѳ и Моиофизиты, отлученные 
отъ Церкви еще иа третьемъ и четвертомъ Всѳлѳнскихъ соборахъ въ 
пятомъ вѣкѣ. Касательно возраженій Лдотеранъ противъ сего таинства 
см. Арх. Инн. Бог. Облич. 1864-. T. IV*. р. 508 и дал. Не льзя 
fie замѣтить еще о семъ таипствѣ, что Западная церковь, въ против*



f нош» православному учепію. смотритъ иа него, какъ па последнее но-
мазгшіе (extrema unctio), какъ па помазаніе на исходъ души, какъ на 

і паиутствіе къ вѣчной жизни, и потому учитъ совершать его только
: надъ умирающими. Но такой взгллдъ не имѣетъ для себя основанія и
I подтверждепія пи въ св. Пис., пи въ учепіи древней Церкви. Таинство

oie по Апостолу совершается надъ больными, падъ опасно больными 
: (xâpoDv), но не надъ умирающими, или такого рода больными, кок

находятся уже нри самой кончинѣ. Слова Апостола не даютъ такого 
смысла; и во всѣгь молитвахъ и священнодѣйствіяхъ Церкви въ семъ 
таштствѣ выражается пе молитва на исходъ души, не иаиутствіе къ 
смерти, а теплое моленіѳ Церкви объ исцѣлепін больнаго отъ обдержащей 
его тѣлосной немощи и о возстановленіи его здравія и ирощеніи грѣховъ
i.'i'u. См. самыіі обрядъ совершенія сего таинства. Сн. Облнч. Богосл.
Арх. Иннок. Т. 2. 1859 г. стр. 870— 875.
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